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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №38» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155  и федеральной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1022. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела:   

1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 
взаимодействия с другими детьми; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы).  
Программа коррекционно-развивающей работы:  
- Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 
образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 
потенциала. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 
обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 
комбинированной и компенсирующей направленности.  

3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы 
с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 
плане воспитательной работы Организации. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 
60% от ее общего объема.  

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

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 
- на специфику национальных, социокультурных условий, региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 
ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ЗПР. 
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Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования. 

Перечень нормативных правовых актов,  
регламентирующих деятельность ДОО. 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), 
(вступив в силу для СССР 159.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

4. Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

5. 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); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 4 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 
России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»; 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

11. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1022. 

12. Устав МАДОУ №38. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: (п. 10.1 ФАОП ДО) обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ (ЗПР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: (п. 10.2 ФАОП ДО) 

- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п. 10.3 ФАОП ДО) 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для  
обучающихся с ЗПР: (п. 10.3.5 ФАОП ДО) 

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 
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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 
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возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 
основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 
8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования 
и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 
способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 
может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 
Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 
познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 
ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 
9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 
актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп, обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Индивидуальная характеристика. 
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 
Количественный состав воспитанников: 5 детей: 2 девочки, 3 мальчика.  
Приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР. 
Для воспитанников организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционно – 

развивающие занятия с учителей – логопедом, дефектологом, педагогом – психологом.  
Комплекс мер для организации работы в этом направлении: 
- Проведение комплексной диагностики; 
- Реализация коррекционно – развивающих программ и технологий обучения в разных 

формах; 
- Консультационная работа с родителями и педагогами ДОО; 
- Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка 

дидактической структуры занятий.  
 

1.1.3.1. Особенности психофизического развития детей раннего 

 и дошкольного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 
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или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  
У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 
других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 
черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 
центральной нервной системы, ее резидуальноорганическая недостаточность или 
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 
ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 
сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Психологические особенности детей раннего возраста  
с задержкой психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 
центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.  

Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не 
формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется 
непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можно 
констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 
становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 
познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, 
сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст особый период становления органов и систем, формирования их 
функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 
особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 
характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 
поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие 
скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 
навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 
заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 
утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 
созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них 
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существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для 
развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной 
деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в 
рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. 
Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, его 
мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 
состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 
Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 
состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 
окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 
состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 
окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 
замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 
формирование положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка, 
коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 
неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 
раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 
затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 
симптоматика. Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, 
сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями.  

В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 
повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 
значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют временной 
разброс. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития 
общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального 
развития и коммуникативного поведения.  

Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
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для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 
данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они 
с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 
осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 
функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 
наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 
слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 
игровой деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 
наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 
мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, 
усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 
дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 
Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 
знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 
ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 
предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 
требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 
событий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 
и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 
сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы; 

- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций; 



11   

   

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 
ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 
и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 
не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 
используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 
правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 
складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
- низкая речевая активность; 
- бедность, недифференцированность словаря; 
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 
дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 
моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 
и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 
познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование этого 
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются: 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 
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- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 
как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 
Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 
образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагогическими 

работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным 
маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) порядок и содержание работы ППк ДОО. 
В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 
При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 
- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 
средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 
необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 
реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 
- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 
- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

с ЗПР в инклюзивной группе. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 
возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 
учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 
работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 
активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что 
у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 
нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 
переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 
следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 
Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 
обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 
семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 
владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 
Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 
трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные 
виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести: 
- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
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образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую 
и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 
ориентацией на зону ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 
развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения; 

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

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 
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ЗПР. 
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов Федеральной программы. (п. 10.4.5 ФАОП ДО) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 
учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 
является важнейшей задачей дошкольного образования. 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми второго года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного 
и речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций.  

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей 
развития возможны два варианта планируемых результатов: 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоление 
отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 
целенаправленной коррекционной работы: (п. 10.4.5.1 ФАОП ДО) 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 
спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 
педагогического работника; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 
лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 
вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

- осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 
кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков 
постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 
- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, 

жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 
слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два 
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предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 
предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти 
решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

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

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 
некоторые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к 
близким и посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 
свидания», «иди ко мне», «нельзя»; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 
различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 
воздействие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником 
пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; 
может произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником 
некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 
повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по 
просьбе педагогического работника может показать названный знакомый предмет 
ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника 
обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 
педагогических работников; 

- непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 
инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 
пропадает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 
страдает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая 
моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда 
сохраняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию 
педагогическому работнику, поворачивается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 
следующим целевым ориентирам. 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоление 
отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 
целенаправленной коррекционной работы: (п. 10.4.5.2 ФАОП ДО) 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 
контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 
педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 
сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой 
деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, 
стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает 
проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к 
результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и 
навыки самообслуживания; 

- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 
свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 
функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 
овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и 
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примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 

основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой 
- маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет 
два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со 
знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 
инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 
слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного 
числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 
некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов 
(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), 
активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы 
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, 
дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, 
пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 
грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств), стремится 
повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, 
речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 
простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, 
осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может 
сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, 
рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со 
педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
изобразительной деятельности, конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен 

подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; 
осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 
(кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

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

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 
технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы 
одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 
звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но 
делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя 
многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 
продуктивны и результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью 
педагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, 
но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро 
теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 
включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 
выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную 
деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 
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несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 
структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 
затрудняется в словоизменении; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 
стороны педагогического работника; 

- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 
узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, 
при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 
затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 
спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 
педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 
равновесие, стоя и в движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 
«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты 
(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: (п. 10.4.5.3 ФАОП ДО) 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 
Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 
(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 
педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает 
в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 
педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся 
требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к 
различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы 
домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 
педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 
педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 
звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 
Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 
глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 
употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 
человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 
мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 
сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 
распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 
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сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья 
и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, 
не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 
до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 
(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 
зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 
строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 
в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 
предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 
убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 
наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 
направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 
4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 
Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный 
предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 
окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 
музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 
словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает 
активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения 
рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и 
обуви. 

1.2.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: (п. 10.4.5.4 ФАОП ДО) 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 
форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

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

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 
мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам 
и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 
устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 
возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические 
операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 
уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с 
помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 
осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 
ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 
десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 
задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 
значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет 
все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 
проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 
моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 
обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 
проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 
а) музыкальное развитие: 
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
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- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 
достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 
движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 
достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 
развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной 
координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, 
импровизациям. 

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. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ (п.10.5 ФАОП ДО) 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся 
с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 
образовательной деятельности. (п. 10.5.1 ФАОП ДО). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: (п. 10.5.2 ФАОП ДО) 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
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обучающихся дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

(п.10.5.3 ФАОП ДО). Обучающиеся с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни 
развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 
а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе 
наблюдения и включающую: (п.10.5.4 ФАОП ДО). 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 
диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. (п.10.5.5 ФАОП ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности: (п.10.5.6 ФАОП ДО). 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ЗПР; 

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

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для 
педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 
- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ЗПР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДО. (п.10.5.7 ФАОП ДО). 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
(п.10.5.8 ФАОП ДО). 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая 
как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

(п.10.5.9 ФАОП ДО). 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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основной образовательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 
АОП ДО 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 АОП 
ДО для обучающихся с ЗПР.  (п.10.5.10 ФАОП ДО). 

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 с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: (п.10.5.11ФАОП ДО). 
- 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 ЗПР, 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 дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для 
ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.  (п.10.4.5.6 ФАОП ДО). 

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 
начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой для 
дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 
плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современную 
психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 
психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 
развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 
образовательную организацию.  

Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 
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организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры познавательной 
деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации 
и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 
завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения 
учитываются следующие группы обучающихся: (п.10.4.5.7 ФАОП ДО). 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 
уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 
Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) 
или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 
деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 
усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение 
в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной 
саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, 
инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 
порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 
структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 
активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 
компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 
произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 
Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 
мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными 
затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 
пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 
усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной 
деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и 
носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном 
репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 
целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 
уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО (вариант 
7.2.) при условии индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 
сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 
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активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с 
когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 
инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 
правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто 
реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного 
дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 
способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 
речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 
неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 
ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется 
в процессе диагностического обучения 

1.3.1. Географическое месторасположение 

Природно-климатические, географические и экологические особенности. 
      ГО Сухой Лог Свердловской области обусловлены тем, что город расположен на 

Среднем Урале, на реке Пышмы. Климатические условия связаны с тем, что город находится 
в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой. Достаточно 

выгодное географическое положение расположен на юге Свердловской области в 112 км от 
областного центра - г. Екатеринбурга. 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса предусмотрены 
вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные 
погодные условия, холодный и теплый периоды.  

В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой 
природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к 
животным и растениям, встречающимся в городском округе Сухой Лог, а также 
ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 
климатической обстановки. 

В городском округе Сухой Лог развито как промышленное, так и агропромышленное 
производство, торговля и бытовое обслуживание, транспорт, связь, социальная сфера и 
коммунальная инфраструктура. К памятникам природы относятся нависающие над рекой 
Пышма скалы "Чертов стул" и "Три сестры". 

        С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 
экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 
оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

 Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 
Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, модель организации образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов:  

 1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется режим дня 
на учебный год, осуществляется планирование организованной образовательной 
деятельности с детьми в разнообразных формах и видах деятельности;  

 2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 
свой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия проводятся не только с учетом здоровья и возраста детей, но также с учетом 
времени года. Таким образом, учитывая климатические особенностей Уральского региона 
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и правила СанПиН 2.4.1.3049-13, продолжительность прогулки сокращается при 
температуре воздуха ниже минус 15◦С и скорости ветра более 10-7 м/с., при 
соответствующих погодных условиях одно занятие по физической культуре для детей 5-7 

лет организуется на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях организованная образовательная деятельность по 
физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 
часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 
осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. 

Демографические условия. 

В последние годы в городе наблюдается неблагоприятная демографическая 
ситуация, что способствует поиску путей решения проблемы охвата детей услугами 
дошкольного образования, в том числе детей с 2 месяцев.  

На 1 августа 2024 численность населения Сухого Лога составляет 47 920 человек, в 
том числе детей в возрасте до 6 лет - 4 774 человека, подростков (школьников) в возрасте 
от 7 до 17 лет - 5 673 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 5 732 человека, взрослых в 
возрасте от 30 до 60 лет - 20 624 человека, пожилых людей от 60 лет - 10 447 человек, а 
долгожителей Сухого Лога старше 80 лет - 671 человек. В процессе воспитания и 
обучения детей учитывается специфика национальных условий.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 
многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 
Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически 
сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 
марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 
осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 
художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 
средств оздоровления. В развивающей предметно-пространственной среде (РППС) 
групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Этнический состав семей воспитанников не совсем однородный, помимо детей из 
русскоязычных семей, детский сад посещают дети из татарских, азербайджанских, 
армянских семей. При организации образовательного процесса учитываются реальные 
потребности детей, с различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 
семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Национальный состав населения Сухого Лога, согласно последней переписи 
населения, распределён примерно следующим образом: русские — 43 439 (90.65%) 

человек, татары — 1 696 (3.54%) человек, украинцы — 417 (0.87%) человек, другие 
национальности (менее 0,5% каждая) — 2 367 (4.94%). 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 
определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 
родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 
обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Актуальность темы заложена в Федеральном Государственном образовательном 
стандарте (далее ФГОС) дошкольного образования. Одной из задач ФГОС дошкольного 
образования (далее ДО) является формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей (пункт 
1.6). Дошкольное детство - период активного вхождения ребенка в социальный мир, 
установления разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, формирования 
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мировоззрения, пробуждения гуманных чувств, становления художественно-эстетической 
культуры. 

Социокультурная среда образовательного учреждения рассматривается, как 
совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих 
процесс развития и саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической культуры 
педагогов и родителей. Это пространство социокультурного самоопределения ребенка в 
соответствии с его индивидуальными особенностями и предпочтениями (субкультура 
ребенка), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. 
создания педагогических условий для развития и саморазвития личности ребенка, которая 
определяется как социокультурная среда образовательного учреждения. Таким образом, 
социокультурная среда – это среда, которая обеспечивает личностно-ориентированное 
сопровождение ребенка дошкольного возраста. 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 
единство: 

 - происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, 
родителей;  

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений 
между детьми, педагогами, родителями;  

- развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 
- Культурно-исторические особенности города Сухой Лог: 
- Первое крестьянское поселение, Пышминская заимка, основано около 1662 года. 
- В 1680 году основана Новопышминская слобода, в 1710 году — Сухоложская слобода. 
- В 19 веке началась добыча известняка, красной и огнеупорной глин. 
- Развивалось кирпичное и гончарное производство, обжиг извести. 
- Первым промышленным предприятием на территории Сухоложья стала бумажная фабрика, 
основанная в 1879 году. 
- В 1930 году был получен первый сухоложский цемент. 
- С 1937 года отмечается рождение производства асбестоцементных изделий. 
- С 1942 года — производство вторичных цветных металлов. 
- С 1943 года Сухой Лог имеет статус города районного подчинения. 
- В 2004 году муниципальное образование город Сухой Лог наделён статусом городского 
округа. 

Достопримечательности 

Курьинские железисто-минеральные воды, скала Профессорская, Сухоложская 
пещера, Ирбитское озеро, Сосновый бор, Липовая роща, Гальяновское болото, Гладкое 
болото, Каменско-Алтынайское болото. 

Нависающие над рекой Пышмой скалы Чёртов Стул и Три Сестры. Название скалы 
Три Сестры объясняет легенда: три сестры, влюбившись в одного юношу, бросились с 
обрыва в реку, чтобы не строить своё счастье на несчастье родных сестёр. 

В сторону Знаменского у деревни Шата, по левому берегу одноимённой реки идёт 
просёлочная дорога. Здесь интерес вызывают небольшой водопад, скала Жандарм — 

рифовое образование, возникшее в период палеозоя, когда на этом месте плескалось море, и 
далее — остатки лавового потока доисторических вулканов. 

За селом Знаменским, в 1,5 километрах по просёлочной дороге вдоль реки, на 
противоположном берегу Пышмы лежит огромная скала Дивья гора, памятник природы 
областного значения. 300 миллионов лет назад камень был действующим вулканом. В 
основании скалы находятся туфы и яшмы, окрашенные от взаимодействия с морской водой 
в лиловые и красные цвета. В наше время на правом берегу, напротив скалы, ежегодно в 
первое воскресенье августа проводится популярный слёт студенческий песни «Знаменка».  

Планируемые результаты  
Ребенок:  
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- любящий свой детский сад, малую родину,  
- испытывающий чувство привязанности к коллективу детского сада, его сотрудникам,  
-  принимающий и уважающий традиционные события, праздники и памятные даты 

сообщества, в котором он живет.  
Планируемые результаты реализация АОП части, формируемая участниками 

образовательных отношений, связана с формирование ценностно-смысловой сферы у 
ребенка дошкольного возраста и представлены в рабочей программе воспитания (п. 2.8 
АОП). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников с ЗПР на основе творческого 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, содержанием которого является освоение 
социокультурного опыта с учетом региональных и социокультурных особенностей.  

АОП в части, формируемой участниками образовательных отношений, определены 
следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности.  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий Среднего Урала 

 Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования характеристики в части, формируемой частниками 
образовательных отношений является: 

- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского 
региона – Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, 

его основным достопримечательностям; 
- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

с учетом климатических условий, национально-культурных традиций народов Среднего 
Урала.  

Основной целью является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание 
его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 
учетом этнокультурной составляющей образования.  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных 
традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, которое включено в каждый 
содержательный модуль образовательной деятельности АОП, реализуется в группе 
общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного возраста. и направлена 
на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики. Содержательная 
часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте 
народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях 
отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях 
изобразительного искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, 
архитектуре. 

 Цели образовательной деятельности:  
1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
2. Учет этнокультурной ситуации развития детей  
Образовательные задачи:  
 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  
 Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  
 Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 
гимн), традициям.  

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
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родины и эмоционально откликаться на нее.  
 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  
 Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым.  
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

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

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

 Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 
направленности.  

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 
памятникам истории.  

 Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 
национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 
культурным традициям своего и других народов.  

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 
сохранять их.  

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 
национальностей.  

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

 Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

 Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных этносов.  

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 
особенностей культуры.  

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала – 

Свердловской области.  
Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  
- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 
развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей;  
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- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с 
одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 
практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 
практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 
ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых 
ситуациях, что говорит о развитии их мышления;  

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 
пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 
товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 
предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость 
игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального 
опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 
внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 
успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 
механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 
общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 
деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 
инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 
его эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 
условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 
познать и реализовать себя;  

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта 
самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 
различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 
активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 
развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 
позицию другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 
здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 
окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека;  

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
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планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  
- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 
культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, 
социального) как исследователя и партнеров самостоятельной и совместной деятельности с 
другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-

автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность 
ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - 
родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 
предметной пространственной среды.  

Методологические основы  
Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу 

культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его 
историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 
образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 
природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 
ООП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 
условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно 
строиться на основе духовно нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально культурных традиций, а один из главных критериев отбора 
программного материала - его воспитательная ценность.  

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, 
который объединяет элементы культуры в систему на различных уровнях: общества, 
социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством 
ценностного осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на 
основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и культурные практики, 
приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности 
человека, ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в 
ценности родной культуры, истории, родного языка (М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, 
Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и 
др.), определенные парциальной ОП ДО «СамоЦвет» (Региональный реестр учебно-

методических материалов, получивших одобрение по результатам общественно-

профессиональной экспертизы ГАОУ ДПО СО «ИРО».  
Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста Условия 
ДОО, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике контингента воспитанников ДОО и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
 - непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
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совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - оценку индивидуального развития детей;  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы 
взаимодействия в ходе реализации АОП, обеспечивающей возможность социализации и ее 
успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.  

Взаимодействие родителей и педагогов ДОО в воспитании дошкольников 
рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на 
введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 
взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать 
и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи 
между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.  

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, 
согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех 
субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОО, реализации АОП. 
Под кластером реализации АОП понимается: «инициативы и проекты развития дошкольного 
образования, в которые включаются многие социальные институты и вокруг которого 
сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней среды», присущая 
территории – го Сухой Лог.  

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач АОП 
нами выделяются несколько ключевых моментов: 

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  
- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные 

отношения;  
- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, 

объединяющимися в кластер – план совместной деятельности в решении поставленных 
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целей и задач.  
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 
обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 
виды детских деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 
этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 
учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности.  

Реализация содержания образования:  
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;  
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов;  
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 
ценностно-ориентационной составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 
моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др.  

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 
продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 
возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 
субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 
совместной деятельности взрослых и детей.  

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном 
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей 
средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 
возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты 
освоения АОП, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают 
общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 
Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими 
основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 
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Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, 
средств и методов организации образовательного процесса, изложенных в основной 
общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада. 

Взаимодействие с огранизациями как условие обеспечения качества реализации 
АОП части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для реализации АОП0 использует взаимодействие с организациями и социальными 
партнерами для реализации части АОП, формируемой участниками образовательных 
отношений осуществляющими образовательную, медицинскую, культурную деятельность и 
иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности: 

 Центр Дополнительного образования;  
 городской краеведческий музей; 
 бассейн; 

 детские спортивные комплексы (школа ДЗЮДО,  секция по хоккею с мячом); 

 музыкальная школа; 
 художественная школа; 
 дворец культуры «КРИСТАЛЛ» осуществляет деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и спорта. 
Важное значение при определении содержательной основы АОП и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 
национально культурные, социальные, демографические, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательный процесс 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 
(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в т.ч. сюжетно-ролевая игра, 
театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 
педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

 

 

2.1.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития 



35   

   

Основная цель психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 
последствиями раннего органического поражения ЦНС - коррекция недостатков и 
профилактика ЗПР на дельнейших этапах. 

Это предполагает последовательное развитие функционального базиса для становления 
психомоторных, познавательных и речевых функций. (п. 34.1 ФАОП ДО) 

Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых 
обнаруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-

педагогических условиях.  
На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики 

развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в 
процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы.  

Как правило, это соматически ослабленные обучающиеся, отстающие не только в 
психическом, но и в физическом развитии.  

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 
функций (функций передвижения), на момент обследования выявляется 
несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, 
техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. 
Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности 
овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 
ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: 
обучающиеся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. 
Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое 
сотрудничество со педагогическим работником и с его помощью справляются с решением 
наглядно-практических задач. Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы 
и некоторые предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот 
способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям требуется гораздо 
большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от 
умственно отсталых дошкольников, обучающиеся с задержкой принимают и используют 
помощь педагогического работника, перенимают способ действия и переносят его в 
аналогичную ситуацию. 

Обучающиеся почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными 
словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована 
простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой 
речи значительно сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Особенности проведения коррекционной работы: 
- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 
консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 
- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть 
различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 
усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, 
но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 
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степени сложности материала и от состояния обучающихся; 
- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда и учителя-

дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов 
решает общие и специфические задачи; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий 
процесс; 

- обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развивающей 
работы с ребенком. 

2.1.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимосвязи 
с коррекцией недостатков в развитии (п. 34.2 ФАОП ДО) 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до двух 
лет направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, речевой, 
интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в сотрудничестве со 
педагогическим работником. 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие (п. 34.2.1 ФАОП ДО) 
Педагогический работник корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность обучающихся к близким, привлекает родителей 
(законных представителей) для участия и содействия в период адаптации.  

Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Педагогический работник удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается 
по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его причину, 
успокаивает. 

Педагогический работник оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с 
элементарными правилами этикета.  

Педагогический работник знакомит ребенка с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 
самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития обучающихся. 
Педагогический работник обучает обучающихся бытовым и культурно-гигиеническим 
навыкам, поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в самообслуживании, 
приучает к опрятности. 

Задача педагогического работника: при общении обучающихся предотвращать 
возможные конфликты, переключая внимание конфликтующих на более интересные 
объекты или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим 
детям, поощрять проявление интереса обучающихся друг к другу.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 
обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, 
которые появляются в социальных ситуациях.  

Педагогический работник стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в 
овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно держать 
ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки. 

2.1.2.2. Познавательное развитие (п. 34.2.2 ФАОП ДО) 
Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. 
Сенсорные функции у обучающихся первых лет жизни развиваются в тесной 



37   

   

взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. 
Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для развития 
предметной деятельности.  

Педагогический работник показывает образцы действий с предметами, создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 
предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию 
ребенка к совместной с педагогическим работником предметно-практической деятельности, 
к общению доступными средствами и сотрудничеству.  

Педагогический работник играет с ребенком, используя различные предметы, речевые 
и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования. 

2.1.2.3. Речевое развитие (п. 34.2.3  ФАОП ДО) 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Стимулируя речевое развитие ребенка, педагогический работник сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 
ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 
вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по имени; 
понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их 
признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал 
элементарные однословные, а затем двусловные инструкции.  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических 
процессов обучающихся учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с 
предметами, подражать им. 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие (п. 34. 2.4  ФАОП ДО) 
Развитие эстетического восприятия. Привлечение внимания обучающихся к запахам, 

звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  
Формирование умения рассматривать картинки, иллюстрации.  
Побуждение интереса к музыке, расширение музыкальных впечатлений, обогащение 

слухового опыта ребенка, поддержка радостного состояния при прослушивании 
произведения.  

Стимулирование простейших ритмических движений под музыку.  
Побуждение к подражанию певческим интонациям педагогического работника. 
2.1.2.5. Физическое развитие (п. 34. 2. 5 ФАОП ДО) 
Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предметно-

пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность обучающихся в 
двигательной активности.  

Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задержке 
психомоторного развития способствует овладению основными движениями: ползаньем, 
лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных функций, моторики рук. 

Для обучающихся с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев 
жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной 
активностью.  
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Работа по развитию зрительно-моторной координации начинается с развития движений 
кистей рук и формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью). 

2.1.3. Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни во взаимосвязи с 
коррекцией недостатков в развитии (п. 34.3 ФАОП ДО) 

2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие (п. 34.3.1 ФАОП ДО) 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 
- развитие имитационных способностей, подражания; 
- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником; 
- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 
- развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и 

игровой деятельности, 
- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 
Создается теплая эмоциональная атмосфера, вызывается положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в Организации, учитываются 

индивидуальные особенности адаптации. На первых порах возможен гибкий режим 
посещения группы, разрешается приносить любимые игрушки. 

Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство группы и режим дня. 

Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выведение их 
на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный 
контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать 
педагогического работника, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, 
создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в 
ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот». Если вербальное 

общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации. 
Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, 
расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; 

использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных 
форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работника, 
изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у обучающихся образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, 
на фотографиях. 

Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, 
удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить 
приветствовать и прощаться с педагогическим работником и детьми группы; объединять 
обучающихся в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг 
другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять обучающихся в 
процессуальных играх и вводить элементы сюжета. 

Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться 
столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и 
педагогического работника, но и подражание действиям педагогического работника, 
выполнение по образцу с опорой на картинки; обучающихся знакомят с элементарными 
правилами безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в 
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самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), приучает к 
опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

2.1.3.2. Познавательное развитие (п. 34.3.2 ФАОП ДО) 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 
- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине; 
- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 
- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 
В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании.  
В процессе предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 
- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; 
способы предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 
- зрительное сосредоточение; 
- интерес к окружающим предметам и явлениям; 
- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 
Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению предметов 

по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными 
и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности.  

Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию 
инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины.  

У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание 
знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 
прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 
зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначением и 
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 
деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 
бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

2.1.3.3. Речевое развитие (п. 34.3.3 ФАОП ДО) 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой являются: 
- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы ребенок: 

вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по имени;  
понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями, их признаками и свойствами;  
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узнавал и показывал предметы по их названию;  
понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции.  
Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых 

самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 
слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, 
названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения 
звукопроизносительной стороны. 

Педагоги учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 
подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет 
звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 
предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-

фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 
2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие (п. 34.3.4 ФАОП ДО) 
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 
- развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 
- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
- приобщение к музыкальной культуре; 
- коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
- развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 
Ставятся следующие задачи: 
1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 
2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 
Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов-

образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и 
образец. Привлекать внимание к лепным поделкам педагогического работника, обыгрывать 
их. Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала 
совместно со педагогическим работником, а затем по наглядному образцу; учить 
техническим приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. 
Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 
инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 
обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со 
педагогическим работником деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить 
предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 
рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить 
графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к 
обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать 
в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 
ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а 
также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости, 
располагать их с различной частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные 
линии, затем вести линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать 
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приемы копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 
поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по 
опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строительным 
материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными 
признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование 
осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного 
образца. При этом педагогический работник делает постройку, закрыв ее экраном, а затем 
предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, 
обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий 
элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных 
глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 
т.ч. детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и 
инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в 
заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях 
под музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают 
принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

2.1.3.5. Физическое развитие (п. 34.3.5 ФАОП ДО) 
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной 

работой являются: 
- укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа жизни; 
- развитие различных видов двигательной активности; 
- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 
- формирование навыков безопасного поведения. 
Педагоги организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений 
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели) для удовлетворения 
естественной потребности обучающихся в движении, для развития ловкости, силы, 
координации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 
педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус 
мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить 
захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие - одной рукой, закреплять 
различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких 
предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать 
точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-

моторную координацию. 
Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в 

плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, 
липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям 
руками в пальчиковых играх - драматизациях. Упражнять в выполнении действий с 
предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации 
безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, угрожающих их 
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
ЗПР 

2.1.4.1. Социально-коммуникативное развитие (п. 34.4.1 ФАОП ДО) 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся в Организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 
различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими 
разделами: 

- раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 
воспитание. Ребенок в семье и сообществе»; 

- раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»; 

- раздел «Формирование основ безопасного поведения». 

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

Общие задачи: 
- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 
работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 
деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение 
обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом в 
разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 
- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 
работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 
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- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

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

времени и пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 
- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 
- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 
межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

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

практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим 
работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других детей. 
Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи 
педагогического работника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной 
педагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым 
действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 
обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на 
эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, 
гнев): радуется, когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. 
Реагирует на интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический 
работник сердится, когда другой ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда 
соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, 
толкаться, говорить плохие слова). В большей степени требуется контроль со стороны 
воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация 
деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных 
моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я 
сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 
возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их 
гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 
родителей (законных представителей) близких родственников, но путается в родственных 
связях членов семьи. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», 

«Я сильный»), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 
маленький»). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой 
игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, 
подражая педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел 
(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям 
педагогических работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 
атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 
действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 
взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 
другими детьми и педагогическим работником (в т.ч. моральным). Устанавливает и 
поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе 
деятельности (старшими и младшими), а также с педагогическим работником в соответствии 
с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 
соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 
замечания педагогического работника. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда 
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание педагогического работника о 
необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 
домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 
членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 
некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 
педагогического работника. При напоминании педагогического работника называет город, 
улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Свою страну называет 
лишь с помощью педагогического работника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 
По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 
атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 
линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 
принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 
игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 
художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 
осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 
обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим детям, 
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять 
его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 
Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 
грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, 
а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 
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Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила 
элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 
подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 
знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 
органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других обучающихся 
(мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 
членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных 
отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, 
стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 
помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 
страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 
представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 
творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 
Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям 
содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 
аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 
договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 
устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 
(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися 
и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 
соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 
Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 
объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических 
работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 
родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 
обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 
Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 
некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 
родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 
чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 
знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 
некоторыми научными терминами. 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи: 
- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 
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помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в 
организации труда под руководством педагогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 
групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли 
в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 
обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и 
организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 
принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 
труда, в интересах человека, семьи, общества; 

- развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 
воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 
работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает 
одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью 
педагогического работника, активно включается в выполняемые педагогическим работником 

бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 
щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролем педагогического 
работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С 
помощью педагогического работника выполняет ряд доступных элементарных трудовых 
действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 
работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 
труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще 
проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 
качество полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 
педагогических работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, 
повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил 
стремится помогать педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать 
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одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью педагогического 
работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет 
необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более 
сложные, выполняемые педагогическим работником трудовые процессы. Проявляет интерес 
к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в 
освоенных видах труда. Под контролем педагогического работника поддерживает порядок в 
группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 
дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью педагогического 
работника выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 
животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 
подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 
проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 
преодолению препятствий. При небольшой помощи педагогического работника ставит цель, 
планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 
помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как 
особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 
удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 
действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 
педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. 
Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок 
в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагогического 
работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 
действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии 
с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 
природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 
потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 
них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 
Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 
отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 
природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 
традициях труда и отдыха. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 
сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 
планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 
их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении трудовых 
поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 
отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 
к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 
работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 
сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 
некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его 
людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 
своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 
Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 
общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 
осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 
Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 
растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 
значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах 
труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 
результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 
представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 
представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи: 
- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
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поведения, связанных с проявлением активности. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 
представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, 
огонь, острые предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность 
ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны педагогического 
работника, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные 
ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании педагогического работника 
проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 
ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении другого 
ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 
обращать внимание на свое самочувствие). Имеет представления, что следует одеваться по 
погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, 
капюшон). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. 
Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от 
лица педагогического работника. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 
педагогического работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой 
деятельности, туалета; при помощи педагогического работника умывает лицо и вытирается). 
Ориентируется на педагогического работника при выполнении правил безопасного 
поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 
представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может 
включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта 
(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках 
опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 
б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 
г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 
светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 
подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 
педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя 
спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 
потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 
растениями и животными в природе; обращается за помощью к педагогическому работнику 
в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку 
необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При 
напоминании педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного 
для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 
растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 



50   

   

не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического работника). 
Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 
неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 
ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 
опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 
одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного 
поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 
перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 
быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 
педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 
улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 
(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 
регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 
со педагогическим работником, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 
перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные 
знаки: «Пешеходный переход», «Обучающиеся». Демонстрирует свои знания в различных 
видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при 
выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 
взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 
представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила безопасного 
поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 
необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 
Может обратиться за помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной 
опасной ситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила 
осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 
педагогического работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 
человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 
про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 
следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 
виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 
причины. 
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 
утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 
самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 
выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 
опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 
оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 
правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 
объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 
безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 
бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 
демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, 
при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 
представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 
стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым 
можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 
неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 
безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 
конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 
осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 
самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 
охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 
падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 
здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 
необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 
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участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 
перегрузок.  

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 
нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 
поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 
самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 
образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную 
пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 
перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 
представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 
транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 
снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 
обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 
дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 
(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 
роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 
возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 
водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 
систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 
правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 
безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 
удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 
бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 
педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться 
огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед 
уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в 
помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 
опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 
отношение к растениям и животным. 

2.1.4.2. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов 
и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 
обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить 
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следующими разделами: 
- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

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

Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 
видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 
первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 
поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 
деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит 
основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по 
этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и 
практического применения. Освоено умение пользоваться пред эталонами («как кирпичик», 

«как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 
которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими 
детьми: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему 
он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, 
соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер 
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 
Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 
зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 



54   

   

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 
помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. 
Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 
круглые предметы). Составляет при помощи педагогического работника группы из 
однородных предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей 
обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше 
- меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 
предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 
круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: 
вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл 
слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и 
домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 
живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). 
Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, 
что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по 
отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в 
природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 
первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошкольную 
образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где 
в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 
познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, 
благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, 
понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 
холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 
сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 
оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их 
по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 
признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 
Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 
предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 
видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими 
детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 
Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует 
эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 
Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 
и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает 
практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и 
сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 
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частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 
форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 
поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 
предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 
(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 
примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 
знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 
употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов - 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 
о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 
общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. 
Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 
природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества природных 
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые 
объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. 
Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 
жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных 
по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 
кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 
некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 
стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 
серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 
следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 
в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 
возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 
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квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 
предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 
правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 
(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 
смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 
представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 
отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы 
первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 
столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 
исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 
национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 
отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 
народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений 
о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и 
животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 
группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает 
признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о 
неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 
последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 
Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 
в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 
мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 
лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 
ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 
результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 
применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения 
при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 
экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 
порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 
цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 
Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 
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Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 
и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 
сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину 
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 
мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 
делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 
часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 
временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 
общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных 
ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 
родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. 
Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 
климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 
природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 
педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) 
на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 
Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение 
решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и 
явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 
отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 
окружающего мира, любознателен. 

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

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 
2.1.4.4. Художественно-эстетическое развитие 
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Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с 
художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 
- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 
слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 
жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 
основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 
Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на 
вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и 
как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 
процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 
гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно использует 
средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить 
начало потешек, стихов, образных выражений, заданных педагогическим работником, из 
знакомых литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о 
нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 
эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически 
разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 
наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои 
переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать 
художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное 
содержание произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в 
сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 
знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 
причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 
пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 
красота, правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим 
работником и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 
сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 
поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 
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прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 
разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 
прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 
варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к 
стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
природе», «о животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с 
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании 
произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 
стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 
инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 
деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 
работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 
связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 
читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 
который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений 
разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, 
рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 
героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 
литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 
культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 
чтения книг. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 
педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 
образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 
связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать 
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взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из 
художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 
стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 
Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 
воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 
внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, 
замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 
других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 
педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 
поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 
Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 
от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 
событию в описательном и повествовательном монологе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического 
развития: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность»; 

- «Музыкальная деятельность». 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
- развитие художественного вкуса; 
- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 
- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 
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произведений; 
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Направление «Художественное творчество». 
Общие задачи: 
- развитие продуктивной деятельности обучающихся: 
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
Развитие детского творчества: 
- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 
отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 
оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, 
лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 
изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 
дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 
Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 
появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует 
трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает 
внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В 
процессе изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится 
правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 
материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение 
ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает 
композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При создании 
рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания 
формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию педагогического работника. Соблюдает 
последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 
изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 
красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, в 
результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), 
явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту 
природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии педагогического 
работника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 
содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 
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выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 
художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 
чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 
него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 
инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 
рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 
правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 
умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 
нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 
изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 
педагогического работника может определить причины допущенных ошибок. Способен 
согласовывать содержание совместной работы с другими детьми и действовать в 
соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 
изображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы 
окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия 
художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 
простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 
поддержке педагогического работника реализовывать их в процессе изобразительной 
деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные 
и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 
пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 
работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 
их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 
форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 
изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 
создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 
исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 
оценивает свои работы и работы других детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
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1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 
собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 
представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 
и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 
определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 
полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 
радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 
на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 
других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 
работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится 
их мастерством. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Общие задачи: 
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить обучающихся обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая деятельность. 

Различает, называет и использует основные строительные материалы. Выполняет 
конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 
педагогическим работником, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. 
Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятельность. Различает и 
называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и 
сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, 
которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 
анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и 
форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга 
(в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). 
Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 
условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые 
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поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. Способен 

устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в 
окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в 
конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из 
строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 
характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования 
результатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме 
детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. 
Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 
действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 
работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 
различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 
транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, 
лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 
существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 
и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. 
Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 
деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и 
планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 
- развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 
стран и народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес 

ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 
характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального 
звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 
средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 
разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 
процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими 
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представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). 
Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания 
посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных 
движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможности 
различных инструментов, связывая их с образными характеристиками. Согласует свои 
действия с действиями других обучающихся, радуясь общению в процессе всех видов 
коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 
музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 
«изобразительные» образы. С помощью педагогического работника интерпретирует характер 
музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что 
музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 
представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа 
(например, это лошадка). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести 
элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для 
создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 
беседе со педагогическим работником на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 
начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 
темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 
ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается 
парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах 
(ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. 
Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 
пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 
выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 
поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) 
характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 
начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 
импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных 
исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках 
одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
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деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 
отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 
трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 
характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 
выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 
создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 
попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 
ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 
эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 
танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 
музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 
творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 
произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 
колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 
импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 
танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 
интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 
Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 
музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 
искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 
используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 
деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира. 

2.1.4.5. Физическое развитие детей с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Общие задачи: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в т.ч. 
обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 
обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их обучающихся. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 
инструкциям педагогического работника. С интересом осваивает приемы 
здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о 
своем недомогании педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в 
одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического работника. Старается 
правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 
прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать 
и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 
основе словесной инструкции, понимает указания педагогического работника. Обращается 
за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 
частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 
умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 
столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 
могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны педагогического 
работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового образа 
жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает 
о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 
упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 
травме. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 
признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в 
случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 
Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 
одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 
личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 
деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 
демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 
гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 
Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 
одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 
личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 
составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для 
здоровья. 

Раздел «Физическая культура» 

Общие задачи: 
- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 
обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 
качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений; 

- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 
активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
1. Развитие общей и мелкой моторики. 
2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 
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3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 
двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 
Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 
зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 
движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 
соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 
темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 
Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 
педагогического работника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 
движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные 
задания в коллективе. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 
построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с 
открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет 
инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 
элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с 
поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 
бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук 
и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 
способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 
физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 
двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 
деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности соответствует 
возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 
координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 
тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 
движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 
возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 
четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 
быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  
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Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 
маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - 

исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 
его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 
разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 
см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на 
высоту 15-20 см).  

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 
ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает 
правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 
технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья.  

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч 
при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталкивается 
двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 
вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см.  

В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 
доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- 

и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 
при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 
оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 
спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным 
нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 
гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 
развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 
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движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией.  

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 
тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием 
колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.  

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 
возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя 
руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 
5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 
от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 
вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке 
с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-

50 см).  
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  
Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 
правилам.  

В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 
обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 
деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные 
виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 
деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 
самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения.  

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых 
упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 
анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 
поражениям и радуется победам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 
разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 
соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и убирать 
физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 
спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 
качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на 
высоком уровне. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
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координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 
соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 
физические качества при выполнении движений, в т.ч. в подвижных играх. Высокие 
результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 
движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 
перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 
разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и 
подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 
исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 
предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в 
полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. 
Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами.  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 
перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв 
по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 
взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 
через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 
сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 
мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на 
двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями с 
продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком.  

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-

180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 
скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 
через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч 
как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 
разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное 
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 
несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 
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друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает 
способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, 
бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 
стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 
осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 
спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 
равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. 
Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди 
и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 
присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 
комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

 Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показывая высокие 
результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в 
соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 
собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных 
играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и 
поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 
интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 
страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации АОП 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
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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, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) дополнены  
методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
- проблемное изложение,  
- эвристический метод,  
- исследовательский метод. 
При реализации АОП педагоги используют различные средства: 

Реальные  Виртуальные 

- демонстрационные игрушки, карточки. 
- раздаточные материалы. 
- природные материалы.  

Презентации, видео, аудио, анимация. 

 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  
- общение со взрослыми и сверстниками, речевой (дидактический материал, предметы, 
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игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 
(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);  

-  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
- изобразительной и конструирования (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);  
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.) 
 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ С ЗПР 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса (п.45.1 
ФАОП ДО). 

Задачи: (п.45.2 ФАОП ДО). 
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 
- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

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

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 
- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

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

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 
регуляционного, оценочного; 

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

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ №38 реализуется в форме групповых 
и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 
коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. Содержание 
коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И АЛГОРИТМ ЕЕ РАЗРАБОТКИ (п. 45.3 ФАОП ДО). 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 
недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 
педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 
(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 
является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 
т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку. 

3. Этапы коррекционно-развивающей работы (п. 45. 4 ФАОП ДО). 
Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 
усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 
условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 
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общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 
предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в 
личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 
стандарты начального общего образования. 

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

В целом же формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 
диагностическое и контрольно-мониторинговое.  

 Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 
принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 
педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 
Эльконина и др.  

-Принцип комплексного подхода  
- Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей;  
- Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника.  
-Принцип структурно-динамического подхода;  
-Принцип деятельностного подхода.  
- Принцип единства диагностики и коррекции.  
- Принцип ранней диагностики отклонений в развитии.  
Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. При 
обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 
методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. 
Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. 
Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. Диагностическая работа 
строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно 
определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. Из 
всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 
потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 
личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 
учетом выявленных образовательных трудностей.  

4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
недостатков в развитии детей с ЗПР (п. 45.14  ФАОП ДО)  

Коррекционно – развивающая работа и профилактическая работа с детьми с ЗПР 
принизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 
коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 
всего) на основе выявленных их достижений, образовательных трудностей и недостатков 
развития.  

Коррекционно – развивающая работа в образовательной обрасти «Социально – 

коммуникативное развитие». (п. 45.14.1 ФАОП ДО) 
Коррекционно – развивающая работа в образовательной обрасти «Познавательное 

развитие». (п. 45.14.2 ФАОП ДО) 
Коррекционно – развивающая работа в образовательной обрасти «Речевое 

развитие». (п. 45.14.3 ФАОП ДО) 
Коррекционно – развивающая работа в образовательной обрасти «Художественно – 

эстетическое развитие». (п. 45.14.4 ФАОП ДО) 
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Коррекционно – развивающая работа в образовательной обрасти «Физическое 
развитие». (п. 45.14.5 ФАОП ДО). 

 

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 
 1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряют 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности;  

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделяют 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов;  

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 
в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 
обращают внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывают 
ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 
до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к ее дозированию. Если ребенок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то педагоги используют приемы наводящих вопросов, 
активизируют собственную активность и смекалку ребенка, намекают, советуют вспомнить, 
как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения.  

Особенности поддержки творчества, детской инициативы и самостоятельности с 
учетом возрастных особенностей детей:  

- определение для детей все более сложных задач, активизируя их усилия, развивая 
произвольные умения и волю;  

- постоянная поддержка желания преодолевать трудности;  
- поощрение ребенка за стремление к таким действиям;  
- нацеливание на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  
Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов:  
1) Не сразу помогают ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, а 

побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют попытки найти 
решение.  

В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагоги сначала стремятся к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт.  

2) У ребенка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 



79   

   

При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряют и хвалят за 
результат, вызывают у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребенком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Педагоги уважают его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживают стремление к 
самостоятельности.  

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребенком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 
цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой 
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги используют средства, 
помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие ситуаций в 
игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде, в 
которых активизируют желание детей самостоятельно определить замысел, способы и 
формы его воплощения.  

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребенка. В пространстве группы постоянно появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, 
детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 
требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  

Инициативность является важной характеристикой воли.  
В дошкольном возрасте педагогами обеспечивается: 
- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми;  
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- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить 
круг общения; 

 - поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 
эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;  

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, 
предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;  

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;  
- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия;  
- поощрение использования в игре предметов-заместителей.  
Педагоги предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками:  
- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;  
- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;  
-предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности;  
- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 
договариваться, соблюдать очередность и пр.);  

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах 
деятельности.  

Педагоги предоставляют возможность для творческого самовыражения: 
 -поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей);  
- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;  
- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации;  
- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.);  
-поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей;  
-предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 
театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений.  

Педагоги поощряют творческую инициативу детей:  
-поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью;  
- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 
- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;  
- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера.  
Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  
- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;  
- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки;  
- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  
- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового);  
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Педагоги предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 
источников:  

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 
обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 
деятельности; 

 - поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского 
сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 
источников;  

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 
другим детям.  

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств 
развития познавательной инициативы. Основными средствами поддержки детской 
инициативы и развития самостоятельности детей являются:  

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 
 - опора на виды деятельности в которых ребенок может быть максимально 

самостоятельным; 
 - этнокультурные особенности 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
С СЕМЬЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 
задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 
представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 
Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только 
в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь 
ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

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

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, 
в середине и в конце учебного года.  

Задачи: 
-информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  
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-решение организационных вопросов;  
-информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи:  
-обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
-сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- решение текущих организационных вопросов.  
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в сентябре для 

родителей детей (законных представителей). 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  
1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  
2. Индивидуальные формы работы 

2. Индивидуальные формы работы  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 
 Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО.  
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями.  
Задачи:  
-оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  
-оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения.  
2.4. Родительский час. Проводится учителем-логопедом, педагогом-психологом один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 
развития ребенка.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  
-информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

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



83   

   

работы.  
Задачи:  
-ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
 -привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи:  
-создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  
-наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 
специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 
определена должностными инструкциями.  

4. Проектная деятельность 

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

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

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

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 
получить ответы по интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе 
принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и 
личностные особенности развития детей в семье. 

 

2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания (п. 49.1.1 ФАОП ДО) 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ЗПР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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 - 
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3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
1.2. Принципы воспитания (п. 49.1.2. ФАОП ДО). 
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. 
1.3. 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 ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

- Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ мледенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) (п. 49.1.5. ФАОП ДО). 

- Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет) (п. 49.1.6. ФАОП ДО). 

 

2.1. Направления воспитания 

2.1.1. Патриотическое воспитание 



85   

   

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). 

2.1.2. 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. 

2.1.3. 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. 
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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. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. 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. 

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 задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ДОО.  

Уклад включает:  
цель и смысл деятельности ДОО, её миссию;  
принципы жизни и воспитания в ДОО;  
образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  
отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
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сотрудникам и партнерам ДОО;  
ключевые правила ДОО;  
традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  
особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  
социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 
 Воспитывающая среда образовательной организации.  
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 
структурированность. Воспитывающая среда включает: 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. 

Организация предметно-пространственной среды.  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 
запланированные):  

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  
компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  
компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  
компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;  
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

Социальное партнерство.  
Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Участие в реализации общеобразовательных 
программ физического и личностного 
развития детей на основе преемственности 

 МАОУ СОШ № 2,7 Участие в реализации основной 
общеобразовательной программы ДОО в 
части физического, интеллектуального и 
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личностного развития ребенка на основе 
преемственности 

ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования» 

Научно-методическое сопровождение 
Консультационная поддержка 

Базовые площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» Обмен опытом, общие проекты 

Муниципальное учреждение культуры 
городского округа Сухой Лог детская 
библиотека 

Участие в реализации общеобразовательных 
программ в части формирования читательской 
культуры детей, родителей, педагогов 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» 

Участие в реализации общеобразовательных 
программ культурологической 
направленности  

МАДОУ №3, №29 внутреннее 

взаимодействие детских садов объединения 

Совместная разработка, реализация общих 
проектов, задач направлений модернизации 
МАДОУ проведение совместных 
мероприятий внутри объединения с 
включением детей, получающих дошкольное 
образование в рамках семейного воспитания; 
повышение квалификации педагогов силами 
заместителей заведующих по ВМР МАДОУ. 

Муниципальное автономное учреждение 
культуры городского округа Сухой Лог 
Дворец культуры «Кристалл» , Музей 

Самораскрытие личности и самореализация 
творческих способностей воспитанников 
Участие в благотворительной деятельности. 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 
образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества 
образования.  

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры 
соответствия достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, 
общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия:  

- целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, 
обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной 
экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками 
заданного объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей 
способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах детской 
деятельности на основе использования освоенного социального опыта;  

- содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;  
- условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечения психологического комфорта. В соответствии с пониманием качества 
образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со 
всеми социальными партнерами по реализации ООП ДО:  

- переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и 
личностно-развивающей;  

- приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 
накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и 
дальнейшего его совершенствования;  

- разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики 
продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека;  

- приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического 
комфорта;  

- изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 
педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. Обеспечение соответствия 
образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в 



89   

   

условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. 
в условиях открытости.  

Взаимодействие ДОУ с социумом по реализации образовательной программы 
дошкольного образования с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов 
совместной работы по следующим направлениям:  

- стратегическое планирование развития детского сада;  
- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников;  
- участие в конкурсах различных уровней;  
- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, 

консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка);  
- экспертиза качества образования в детском саду. Обогащение содержания 

деятельности детского сада по сотрудничеству:  
- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников;  
- с учреждениями образования по обмену опытом работы;  
- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Психолого-педагогические условия реализации Программы.  

Успешная реализация АОП в ДОО обеспечивается психолого-педагогическими 
условиями, соответствующими п. 51.5 ФАОП ДО. 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды.  
В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 
возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 
работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
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3.2.1. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 
возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 
моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 
целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 
- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства; 

 

 

 

Основные параметры Созданные условия 

Дидактические средства для 
развития детей 

Телевизор с набором 
познавательных видеодисков, музыкальные 
центры, художественная и познавательная 
литература, дидактические игры, 
сюжетные игровые наборы, игрушки, 
игрушки и оборудование для сенсорного 
развития, наглядный и иллюстрационный 
материал, уголки уединения. 

Условия для художественно- 

эстетического развития 

Материал для рисования, лепки, 
аппликации, художественного труда 
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(бумага, бросовый и природный материал, 
краски, кисти, пластилин, ножницы, 
фломастеры). Картинная галерея работ 
детей 

Условия для театральной 
деятельности 

Разнообразные виды театров 
(настольный, пальчиковый, конусный), 
ширмы, маски, костюмы, декорации, 
материал для их изготовления 

Условия для развития музыкальной 
деятельности 

Музыкальный зал: пианино, 
синтезатор, детские музыкальные 
инструменты, телевизор, микшерский 
пульт, микрофон, музыкальный центр, 
магнитофон, фонотека, музыкально-

дидактические игры и пособия. 
Условия для развития 

конструктивной деятельности 

Мелкий и крупный строительный 
материал, игрушки для обыгрывания 
построек, конструкторы «Лего», 
«Фантазер», мозаики, пазлы, бросовый и 
природный материал, игрушки-

трансформеры, схемы построек. 
Условия развития экологической 

культуры 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; 
уголки природы, огород. 

Условия для развития 
представлений о человеке в истории и 
культуре 

Художественная литература; 
настольно-печатные игры, уголки по 
правилам дорожного движения, выносное 
оборудование для пешеходной площадки, 
технические игрушки. 

Условия для физического развития Инвентарь и оборудование для 
физической активности детей; мячи разных 
размеров, стойки для прыжков, маты, 
обручи, канат, скамейки гимнастические, 
дуги для подлезания (разных размеров), 
обручи, палки гимнастические, шнуры, 
мешочки с песком, мячи волейбольные, 
мячи набивные, надувные разных 
размеров; гантели, кольцебросы. 

Условия для развития элементарных 
естественно-научных представлений 

Материалы и оборудование для 
детского экспериментирования, уголки 
детского экспериментирования 

Условия для развития элементарных 
математических представлений 

Демонстрационный раздаточный 
материал для обучения счету, схемы, 
счеты, геометрические тела, счетные 
палочки Кюизенера. 

Условия для развития речи Наборы картин, библиотека для 
детей, настольнопечатные, дидактические 
и развивающие игры по развитию речи и 
обучению грамоте, фланелеграфы, 
условные заместители для наглядного 
моделирования. 

Условия для игровой деятельности Игровое оборудование для 
сюжетно-ролевой, подвижной, 
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дидактической игры, игрушки заместители, 
полифункциональный модульный мягкий 
строитель. 

Организация группового пространства. Для разностороннего развития детей во 
всех возрастных группах созданы центры, соответствующие возрастным особенностям 
детей. Все центры соответствуют образовательным областям: 

Центры активности Центр игры и 
общения Центр безопасности 
жизнедеятельности Центр 
самообслуживания и общественно-

полезного труда Центр литературного 
творчества Центр зарождающейся 
грамотности Центр изобразительного 
творчества Центр музыкального творчества 
и театрализации Центр исследования и 
открытий Центр математики и 
манипулятивных игр Центр песка и воды 
Центр конструирования Центр здоровья и 
движения 

Центры «Литературного 
творчества»:  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
2. Стол, два стульчика, мягкий диван.  
3. Детские книги по программе и любимые 
книги детей. 4. Два-три постоянно 
сменяемых детских журнала.  
5. Детские энциклопедии, справочная 
литература по всем отраслям знаний, 
словари и словарики, книги по интересам, 
книги по истории и культуре русского и 
других народов.  
6.Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы (репродукции картин 
известных художников).  

Центр зарождающейся 
грамотности: «Будем говорить 
правильно»:  
1. Полка или этажерка для пособий.  
2.Пособия для воспитания правильного 
физиологического дыхания («Мыльные 
пузыри», надувные игрушки).  
3. Предметные картинки и сюжетные 
картинки.  
4. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы.  
5. Материалы для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (разноцветные фишки, 
магниты, семафоры, светофорчики, флажки 
и т.п.).  
6. Дидактические игры («Слоговое лото», 
«Слоговое домино», «Определи место 
звука», «Подбери слова» «Подбери схемы», 

«Синий — зеленый», «Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «За грибами». 
«На полянке» и др.) 
 7. Лото, домино.  

«Центр Математики и 
манипулятивных игр»: «Учимся 
считать»:  
1.Счетный материал.  
2.Комплекты цифр, математических 
знаков, геометрических фигур для 
магнитной доски и фланелеграфа.  
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3. Занимательный и познавательный 
математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, 
«Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 
«Геоконт-конструктор» и др. игры, 
разработанные в центре Воскобовича).  
4. Схемы и планы (групповая комната, 
групповой участок, кукольная комната, 
схемы маршрутов от дома до детского сада, 
от детского сада до библиотеки и др.).  
5. Рабочие тетради.  
6. Наборы объемных геометрических 
фигур.  
7. «Волшебные часы» (части суток, 
времена года, месяцы, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки.  
9. Наборы развивающих заданий  
10. Таблицы, схемы, чертежи, 
пооперационные карты самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
 11. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, 
линейки, сантиметры, ростомер для детей и 
кукол).  
12. Дидактические игры, придуманные и 
сделанные самими детьми.  
13. Математические лото и домино.  

Центр конструирования  
1.Мелкая мозаика и схемы выкладывания 
узоров нее. 
2.  Мелкий конструкторы типа «Lego» или 
«Duplo». 
3.  Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8—12 частей, все 
виды разрезов), пазлы. 
5.  Различные сборные игрушки и схемы их 
сборки. 
6.Игрушки-трансформеры, игрушки-

шнуровки, игрушки- застежки. 
7.  Кубики с изображениями. 
8.  Блоки Дьенеша. 
9.  Материалы для изготовления оригами.  
10. Строительный конструктор (средний, 
мелкий). 
11.Тематические конструкторы («Город», 
«Кремль») 
12.  Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек. 
13. Транспорт мелкий, средний, крупный. 
14.Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, 
контейнеровозы). 
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15.Специальный транспорт («скорая 
помощь», пожарная машина и т. п.). 
16. Строительная техника (бульдозер, 
экскаватор, подъемный кран). 
17.Сельскохозяйственная техника 
(тракторы, комбайн). 
18.  Макет железной дороги. 
19.Игра «Перекресток», действующая 
модель светофора. 
20.  Простейшие схемы построек и 
«алгоритмы» их выполнения. 

Центр изобразительного 
творчества: 
1.  Восковые и акварельные мелки. 
2.  Цветной мел. 
3.Гуашевые, акварельные краски, 
пальчиковые краски (по возрастам) 
4.  Фломастеры, цветные карандаши. 
5.  Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный 
материал, старые открытки, проспекты, 
плакаты и другие материалы, необходимые 
для изготовления детьми поделок. 
7.  Контейнер с бусинками, контейнер с 
бисером. 
8.  Мотки проволоки и лески разного 
сечения. 
9.  Рулон простых белых обоев. 
10.  Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
11.  Трафареты, печатки по темам. 
12.  Клейстер. 
13. Доски для рисования мелом, для 
рисования фломастерами, маленькие доски 
для индивидуальной работы. 
14.  «Волшебные экраны». 
15.  Пооперационные карты выполнения 
поделок. 
16.  Белая и цветная ткань для вышивания, 
пяльцы, мулине, цветная шерсть. 
17.  Емкость для мусора.  

Центр музыкального творчества и 
театрализации: 
1. Детские музыкальные инструменты: 
металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 
пианино, бубен, губная гармошка, 
гармошка, маракасы). 
2.  Звучащие предметы-заместители. 
3.  Магнитофон, аудиокассеты с записью 
детских песенок и музыкальных 
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произведений (по программе). 
4.Большая ширма, маленькие ширмы для 
настольного театра. 
5. Стойка-вешалка для костюмов. 
6. Костюмы, маски, атрибуты, элементы 
декораций для постановки нескольких 
сказок. 
7. Куклы и игрушки для различных видов 
театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный). 
8. Магнитофон и аудиокассеты с записью 
музыки для спектаклей. 
9. Зеркало, грим, парики. 

Центр «Игры и общения» 

1.  Куклы — «мальчики» и «девочки». 
2.Куклы в одежде представителей разных 
профессий. 
3. Комплекты одежды для кукол по 
сезонам, комплекты постельных 
принадлежностей для кукол, кукольная 
мебель. 
4. Набор для кухни (плита, мойка, 
стиральная машина», кукольные сервизы 
(кухонный, столовый, чайный). 
5.  Коляски для кукол. 
6.  Атрибуты для 5—6 игр сюжетно-

ролевых игр. («Дочки-матери», «Школа», 
«Больница», «Библиотека,  
«Автомастерская», «Салон Красоты» и тп). 
7.  Предметы-заместители. 
8.  Атрибуты для ряженья. 
9.  Зеркало. 

Центр «Здоровья и движения»: 
1.Мячи средние, малые разных цветов. 
2.  Мячики массажные разных цветов и 
размеров. 
3.  Обручи. 
4.  Канат, толстая веревка, шнур. 
5.  Флажки разных цветов. 
6.  Гимнастические палки. 
7.  Кольцеброс. 
8.  Кегли. 
9.  «Дорожки движения» с моделями и 
схемами выполнения заданий. 
10.  Мишени на ковролиновой основе с 
набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 
11.  Детская баскетбольная корзина. 
12.  Длинная и короткая скакалки. 
13.  Бадминтон, городки. 
14.  Летающие тарелки (для улицы). 
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15.  Ребристые дорожки. 
16.  Нетрадиционное спортивное 
оборудование. 

Центры исследования и 
открытий: 
1.  Стол для проведения экспериментов. 
2.  Стеллаж для пособий. 
3.  Резиновый коврик. 
4.  Халаты, передники, нарукавники. 
5.Природный материал: песок, вода, глина, 
камешки, ракушки, минералы, разная по 
составу земля, различные семена и плоды, 
кора деревьев, мох, листья. 
6.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 
соль, сахарный песок, крахмал. 
7.  Пищевые красители. 
8. Емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито. 
9.  Микроскоп, лупы, цветные и 
прозрачные стекла. 
10.  Аптечные и песочные часы, безмен. 
11. Магниты. 
12. Вспомогательные материалы (пипетки, 
колбы, шпатели, вата, марля). 
13.  Соломка для коктейля разной длины и 
толщины. 
14.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 
выполнения опытов. 
15.Журнал исследований для фиксации 
детьми результатов опытов. 
16.  Игра «Времена года». 
17.  Календарь природы, календарь погоды. 
18.Комнатные растения по программе с 
указателями, «алгоритм» ухода за 
комнатными растениями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с 
сухим кормом. 
22.Настольно-печатные дидактические 
игры для формирования первичных 
естественнонаучных представлений («С 
какой ветки детки?», «Во саду ли, в 
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 
летает» «Звери наших лесов» и т. п.). 
23.Валеологические игры, экологические 
игры («Можно и нельзя», «Да и нет» и т. 
п.). 
24.  Емкость для мусора, инвентарь для 
уборки.  

         Центр «Безопасности 



97   

   

жизнедеятельности» 

1.Дидактический материал по Правилам 
дорожной безопасности, Пожарной 
безопасности 

2.Атрибуты, знаки 

3.Игры по направлению «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности». 

Центр психологической 
разгрузки; 
1.Ширмы для уединения, палатки 

2.Мягкий диванчик, подушечки 

3.Альбомы 

4.Музыкальные светильники и тп. 
Патриотический центр: 

1.Альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей г.Сухой Лог, 
Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга 
и др., российская атрибутика. 
2. Карта РФ, макет города Сухой Лог. 
3.  Альбом «Наш город» (рисунки и 
рассказы детей о нашем городе). 
4.  Глобус, детские атласы. 
5. Игры по направлению «Человек в 
истории и культуре» («От кареты до 
ракеты», «Охота на мамонта» и т. п.). 

Раздевалка: 
1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей), маркировка. 
2. Скамейки. 
3.  Схема- «алгоритм» процесса одевания. 
4.  Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей). 
5. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и 
т.д.). 

6 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 
детям дома 

7.  Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка НОД, 
объявления, «Визитная карточка группы»). 

Туалетная комната: Традиционная обстановка. (Схема-«алгоритм» процесса 
умывания. Пиктограммы в туалете.) 
 Обеспечение доступа в здание Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – кнопка вызова.  В здании пер. Буденного 2а организована группа 
для детей с ОВЗ. Предметно-пространственная среда оборудована с учетом потребностей 
детей. 

3.3.  Материально-технические условия реализации Программы 
В образовательной организации, реализующей АОП, должны быть созданы общие и 

специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 
Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных 
условий, образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с 
ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития возможно только при 
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условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 
и здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, 
адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 
обеспечивает и гарантирует: - охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей с ЗПР, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе (СанПиН). Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда. Среда должна обеспечивать 
потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни 
детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с ЗПР, 
способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями 
развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 
потребностями детей с ЗПР. Необходимо создать условия для информатизации 
образовательного процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы 
стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. При разработке АОП для 
детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 
основной образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в 
Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, 
особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

Примерный перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 
произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп (п. 33 ФОП 
ДО). 

Методическое обеспечение программы 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 
развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями в развитии. - 2012. - № 1. - С. 23-31.    

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 
психического развития: монография / Н.В. Бабкина. - М. : Гуманитарный издат. центр 
ВЛАДОС, 2016. - 143 с.    

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. - 2017. -  

№ 2. - С. 16-22.    

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 
психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 
Педагогика и психология образования. - 2017. - № 3.    

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 
задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. - СПб. : Изд-во РГПУ им. 
А.И.   Герцена, 2015.   25. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / 
Л.Б. Баряева, С.Ю.  Кондратьева, Л.В. Лопатина. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.    

6. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной 
предметноразвивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, 
И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. - СПб. : Каро, 2006.    

7. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников 
с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. - 

М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. - 170 с.    
8. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. - М. : Гном-Пресс, 1999.    
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9. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 89  
задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. 
Касицына. -  М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.    

10. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей 
с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. - М. : Альфа, 2003.    

11. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 
принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2007.    
12. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического 

развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. - 2003. - № 2.    
13. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г.  
Голубева. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.    

14. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 
детей   

/  С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. - 
М. : АРКТИ, 2001.    
15. Дьяченко,  О.М. Психологические особенности развития  дошкольников  / 

О.М. Дьяченко, Т.В.     
Лаврентьева. - М. : Эксмо, 2000.    
16. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. - СПб. : 
Сотис, 2002.    

17. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - М. : Просвещение, 2003.   38. 
Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 
возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. 
Стребелева. - СПб. : Каро, 2008.    

18. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 
интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. - М., 
2011. - 40 с.    
19.Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. Конева. - СПб. 
: Речь, 2006.    

19. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 
Ковалец. - М. : ВЛАДОС, 2003.    

20. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии 
у дошкольников /  
С.Ю. Кондратьева. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.   43. Концепция Федерального 
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

fgosovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.    

21. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как 
основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. 
Бабкина //  
Дефектология. - 2017. - № 2. - С. 3-13.    



100   

   

22. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования - на пути к новым 
возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития / И.А. Коробейников //  
Дефектология. - 2012. - № 1. - С. 10-17.    

23. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 
организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 
Коробейников, Е.Л.    

Инденбаум // Дефектология. - М., 2009. - № 5. - С. 22-28.    

24. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине /  
И.Н. Лебедева. - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.    

25. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития / 
К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 1980. - № 
3.    

26. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 
психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 
развития детей / под ред. К.С. Лебединской. - М., 1982.    

27. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. - М. : Пед. 
общество России, 2014.    

28. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт 
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 
положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. //  
Дефектология. - 2009. - № 1. - С. 5-18.    

29. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. - СПб. : Речь, 2004.    

30. Марковская,  И.Ф.  Задержка  психического  развития  у  детей.  
Клиническая  и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. - М. : Комплекс-

центр, 1993.    
31. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в 

норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа 
здоровья. - 2002. - № 1. - С. 28-36.    

32. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. - М.:   
ТЦ Сфера, 2013.    
33. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 

аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития : пособие для учителей 
начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. - М. : Аркти, 2005.    

34. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 
образования / М. Нечаев, Г. Романова. - М. : Перспектива, 2014.    

35. Обучение детей с задержкой психического развития: пособие для учителей / 
под ред. В.И. Лубовского. - Смоленск, 1994.    

36. Основная Общеобразовательная Программа ДО МАДОУ детского сада 
№162 города Тюмени (ООП ДО МАДОУ д/с №162 города Тюмени).    

37. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. - 
М.: ТЦ Сфера, 2013.    

38. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л.Б.  
Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой.  - СПб. :  
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ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.    
39. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).    

40. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, 
С.Д. Забрамной. - М. : Академия, 2004.   46. Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей дошкольного возраста / под ред.  Е.А. Стребелевой. - М. : 
Полиграфсервис, 1998.   47. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в 
таблицах и схемах / под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. - СПб. : КАРО, 2014.    

41. . Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. 
Овечкиной, Н.Н. Яковлевой.  - СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.   49.  Семаго, Н.Я. 
Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. 
Семаго, М.М. Семаго. - М. : АРКТИ, 2001. - 203 с.    

42. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 
психического развития / Е.С. Слепович. - М. : Педагогика, 1990.    

43. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. 
В.И.  Лубовского. - М. : Академия, 2004.   51. Стожарова, М.Ю. Формирование 
психологического здоровья дошкольников / М.Ю.  Стожарова. - Ростов н/Д. : Феникс, 
2007.   52. Театрализованные игры   в коррекционной    работе с дошкольниками  / под 
ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. - СПб.: КАРО, 2009.   52. Тржесоглава, З. Легкая 
дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; пер. с чешского. - М. : Медицина, 
1986.    

44. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 
психического развития / Р.Д. Тригер. - СПб. : Питер, 2008.    

45. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / 
У.В.  Ульенкова. - М. : Педагогика, 1990.    

46. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. - М. : Академия, 
2007.    

47. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. - 
Н.Новгород, 1999.  57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 
1598    

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».   58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. - М. : Школьная Пресса, 
2003. - Кн. 1.    

48.  Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение:   
Организационно педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. - М. : Владос, 2001.    

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 
укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 
определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с образовательной организацией. Согласно ФГОС ДО реализация 
Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду. Норматив расчета количества обучающихся с 
ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС 
ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Дошкольнику с ЗПР 
предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное условие прописано в 
заключении ПМПК. Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 
курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 
образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации 
(конференции, семинары, мастерклассы, вебинары, стажировочные площадки, 
самообразование, взаимопосещение и другое).  

Детский сад укомплектован педагогами на 90 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 35 педагогов. Педагогический коллектив Детского сада 
насчитывает 9 специалистов.  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 
микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 
скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 
передового опыта работы и внедрения последних научных достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего 
ВМР  

• учитель-логопед,  
• педагог-психолог,  
• воспитатель,  
 • инструктор по ФИЗО,  
• музыкальный руководитель.  
На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной 
программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, 
плаваньем. Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 
образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 
координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 
главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по 
проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 
можно рассматривать как механизм психологопедагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 
индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 
Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 
педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы 
обсуждается и утверждается участниками ППк, которое также обеспечивает обсуждение 
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промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 
динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 
программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 
дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 
воспитанников. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 
программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной 50 власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 
образования. 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа 
проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
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ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 

Таблица.  
Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 
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Таблица.  
Таблица. 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количеств
о 

интервал 
час. 

длительность 
час. 

количеств
о  

периодов 

длительно
сть 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 
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Таблица. 
РЕЖИМ ДНЯ 

для детей подготовительной к школе группы    
Теплый период года  

С 01 июня по 31 августа 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры  8.50 – 9.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка 9.15 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 17.20 – 19.00 

Составлено с учетом требований CанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП 
ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

07.00 – 19.00 

12часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в 
течение дня.  

Длительность времени на прогулку –  2,5 – 3 часов в течение дня. 
Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 -1,5 

часа в день 

 

Холодный период года  
С 01 сентября по 31 мая 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Утренний круг (мотивация к образовательной деятельности. 
Проблемные, игровые, образовательные ситуации). 

8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин., 
перерывы между занятиями не менее 10 мин.) 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

 Игры, общение самостоятельная деятельность по интересам 
и выбору детей̆. 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.15 

Возвращение с прогулки 17.15 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.55  

Итоговый сбор. Игры, уход детей домой 17.55 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей старшей группы 

Теплый период года 

С 01 июня  по  31  августа 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры  8.50 – 9.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка 9.15 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, уход домой 17.20 – 19.00 

Составлено с учетом требований CанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП 
ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

07.00 – 19.00 

12часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в 
течение дня.  

Длительность времени на прогулку –  2,5 – 3 часов в течение дня. 
Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 -1,5 

часа в день 

 

Холодный период года 

С 01 сентября по 31 мая 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Утренний круг (мотивация к образовательной деятельности. 
Проблемные, игровые, образовательные ситуации). 

8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин., 
перерывы между занятиями не менее 10 мин.) 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

Прогулка  11.00 – 12.10 

Обед  12.15 – 12.55 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник 15.15 – 15.30 

Самостоятельная деятельность. Игры, художественная 
деятельность  

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 17.15 

Возвращение с прогулки 17.15 – 17.30 

Ужин 17.35 – 18.00 

Итоговый сбор. 
Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей средней группы 

Холодный период года 

С 01 сентября по 31 мая 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Утренний круг (мотивация к образовательной 
деятельности. Проблемные, игровые, образовательные 
ситуации). 

8.50 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 

мин., перерывы между занятиями не менее 10 мин.) 
9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка  10.20 – 12.00 

Обед  12.10 – 12.50 

Подготовка к дневному сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность. Игры, художественная 
деятельность  

15.20 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 17.15 

Возвращение с прогулки 17.15 – 17.30 

Ужин 17.30 – 17.50 

Итоговый сбор. 
Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 

 

Теплый период года 

                                      С 01 июня по 31 августа 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры  8.50 – 9.05 

Самостоятельная деятельность, прогулка 9.05 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30 – 17.15 

Подготовка к ужину, уход домой 17.15 – 19.00 

Составлено с учетом требований CанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП 
ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

07.00 – 19.00 

12часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в 
течение дня.  

Длительность времени на прогулку –  2,5 – 3 часов в течение дня. 
Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 -1,5 

часа в день 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для детей второй младшей группы 

Теплый период года 

01 июня по 31 августа 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры  8.30 – 9.05 

Самостоятельная деятельность, прогулка 9.05 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, уход домой 17.00 – 19.00 

Составлено с учетом требований CанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 

Итого: реализация образовательной деятельности (ООП 
ДО) в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

07.00 – 19.00 

12часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в 
течение дня.  

Длительность времени на прогулку –  2,5 – 3 часов в течение дня. 
Родителям рекомендуется в вечернее время прогулка с детьми не менее 1 -1,5 

часа в день 

Холодный период года 

С 01 сентября по 31 мая 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Утренний круг (мотивация к образовательной деятельности. 
Проблемные, игровые, образовательные ситуации). 

8.55 – 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин., 
перерывы между занятиями не менее 10 мин.) 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка  10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 

Самостоятельная деятельность      15.25 – 16.00 

Занятие  16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35 

Прогулка 16.35 – 17.15 

Возвращение с прогулки 17.15 – 17.30 

Ужин 17.30 – 18.00 

Итоговый сбор. 
Самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 
организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 
плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных 
групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

Все мероприятия проводятся с учетом Федеральной программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. Федеральный 
календарный план воспитательной работы. План является единым для ДОО. ДОО вправе 
наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. Все 
мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 
дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День памяти жертв Холокоста 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно).  

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 февраля: День российской науки; 15 
февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка;23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 12 апреля: День космонавтики;  
Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 245 24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь: 1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби.  
Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации; 27 августа: День российского кино.  
Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 
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войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 
распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 
работников.  

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье воскресенье 
октября: День отца в России.  

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного 
герба Российской Федерации.  

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: 
Международный день художника; 9 декабря: День Героев Отечества; 12 декабря: День 
Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы 

«СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами:  
- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 
самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 
мышления и др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 
вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям 
Среднего Урала.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 
должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его 
к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 
творчеством Урала.  

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 
представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 
и событий прошлого и настоящего родного края.  

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 
образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 
процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», 
«маркеры (знаки) игрового пространства». «Центры активности» редуцируются до 
ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 
непрерывной близости (доступности) для ребенка. В связи с тем, что игровые замыслы 
ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал 
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размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал 
комбинировать их «под замыслы».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка. К образно-символическому материалу относятся 
специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир 
вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений 
ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 
установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это 
всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В 
этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, 
подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным 
связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. 
Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, 
графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные 
пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, 
глобус, карта Урала и т.п.).  

Образовательная область «Речевое развитие»  
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 
разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 
таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 
готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к 
овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 
деятельности. Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал 
детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от 
простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает 
возможность для развития речи ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, 

лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового 
материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-

дошкольника.  
Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при 
создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и 
подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 
целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 
усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И 
это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой 

активности ребенка.  
Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, 
заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень 
важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в 
процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать 
разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах 



113   

   

обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и 
художниками, дизайнерами настоящего.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
 В музыкальных центрах представлены: 
 - пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной 

музыки;  
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской 

деятельности;  
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно 
их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 
вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 
самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность 
детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность 
осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала 

Речевое развитие. 
Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы 

разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 
посещающих одну группу детского сада. Полочка любимых произведений художественной 
литературы о Урале, о родном городе (селе). Книга сочинения детских стихов «Мой 
любимый город». Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй 
о достопримечательностях малой родины детей. Книги сказок, считалок, потешек, 
прибауток, пословиц, поговорок. Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм 
Урала. Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными 
символами, тематическая подборка наглядных материалов, тексты, печатные слова, 
фотографии, иллюстрации, картинки. 

Социально – коммуникативное развитие. 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи», 

фотографии; афиши нашего города (села) для их создания. Коллаж «Любимые места моего 
города»; «Достопримечательности города». Папки индивидуальных достижений 
воспитанников. Мини-музей «Мир уральской игрушки». Фотогалерея «Фотоохота по 
нашему городу (селу)», дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение 
людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. Символика города (села): 
герб и т.д. Музей кукол в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в 
поход», «Одень девицу, молодца». Тематический альбом «Одежда русских людей». 
 Познавательное развитие.  
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ 
камни самоцветы. Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских 
камней. Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». Иллюстративный материал, 
слайды, отображающие основные функции родного города (села) (защитно-оборонительная, 
торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и 
скульптуры исторические и современные здания города, культур ные сооружения. Детско-

взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д. Плоскостные модели 
архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади). Игра «город-мечта» 
(«что могло бы здесь находиться и происходить»). Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу, проведение 
воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 
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городе, использование имеющейся информации. Энциклопедии, научно-познавательная, 
художественная литература 

Художественно – эстетическое развитие. 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», Альбом 

«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». Схемы способов 
создания Урало-Сибирской росписи. Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 
разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, 
фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных 
техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. Предметы декоративно – прикладного 
искусства. Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах. Игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми. Народные игрушки. 
Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 

Физическое развитие.  
Игровые двигательные модули. «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 

коврики) атрибуты для двигательной активности). Алгоритмы, пиктограммы закаливания, 
умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций 
о правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего 
здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». Интерактивные пособия «Витамины»; 
«Чистота – залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». 
Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 
заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый 
пластилин. Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-

малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 
Учебный план  
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №38» (далее - ДОУ) на 2024 – 2025 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральной образовательной программой дошкольного образования; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20; СП 1.2.3685-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 
России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования». 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана: 
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

· принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
· принцип научной обоснованности и практической применимости; 
· принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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· принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной 
деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

· построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 
дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

Учебный план разработан с учётом: 
- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ. 
Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; количественные характеристики с учетом СП 2.4. 
3648-20, СП 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Учебный план – документ, который определяет перечень образовательных 
областей (с учетом принципа интеграции содержания), образовательную нагрузку на 
ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных 
предложений для всей группы детей) в детских видах деятельности – непрерывной 
образовательной деятельности, их последовательность и распределение по частоте, 
длительности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) 
каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих освоение ООП 
ДО и АООП ДО. 

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на 
основе индивидуализации содержания ООП ДО (АООП ДО) или адаптированной 
образовательной программы (АОП) с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного ребенка. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного 
образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данном 
уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах 
деятельности. Учебный план обеспечивает целостность образовательного 
процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не только в 
формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной деятельности 
в режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе 
действующего СанПин. Учитывается, что ООП ДО и АООП ДО обеспечивают развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Учебный план ДОУ на 2024 – 2025 учебный год является локальным нормативным 
актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 
отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД), при 
этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает 
возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 
мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12 часовое 
пребывание воспитанников. 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей 
направленности, наполняемость групп воспитанниками в 2024 – 2025учебном году - 280 

человек: 
В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 
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формируемой участниками образовательных отношений. В структуре учебного плана 
выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе детей раннего возраста 
составляет не менее 80 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений не превышает 20%. Выполнение обязательной 
части ООП ДО в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей 
направленности составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%. Выполнение 
обязательной части АООП ДО в группе компенсирующей направленности составляет не 
менее 80 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 
образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не превышает 20%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает вариативность образования; отражает специфику детского сада; позволяет 
более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 
специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с ООП ДО и АООП ДО в обязательной части учебного плана 
определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 
образовательных областей, с выделением видов образовательной деятельности 
(предложенных авторами федеральной образовательной программы). 

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной 
деятельности: 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» отражено в учебном плане. 
Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 
предусмотренной как в обязательной части, так и в части формируемой участниками 
образовательных отношений, кроме этого в учебном плане отражены основные виды 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для каждого возраста детей. 
Количество и продолжительность ОД устанавливаются в соответствии с СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников групп: 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей от 1 до 3лет – не более 10 минут, 
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6 лет – от 20 до25 минут, 
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
- в группе раннего возраста не превышает 20 минут; 
- в младшей группе не превышает 30 минут; 
- в средней группе не превышает 40 минут; 
- в старшей группе не превышает 45 минут; 
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- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 
Перерывы между периодами ОД – не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
4.1 Краткая презентация АОП  
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №38» функционируют группы: общеразвивающей и 
комбинированной направленности.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана 
творческой группой МАДОУ №38, разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 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)  и федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России 
от 25 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты: содержание и 
организацию образовательного процесса дошкольного учреждения. Программа направлена 
на создание условий всестороннего развития ребенка и создания развивающей 
образовательной среды для социализации и индивидуализации детей.  

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 
дошкольного уровня образования:  
1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;  
2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 
ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 
как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  
3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания.  

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 
содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты освоения 
адаптированной образовательной программы.  

ФГОС ДО и Федеральная адаптированная образовательная программа являются 
основой для самостоятельной разработки и утверждения ДОО образовательных программ 
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дошкольного образования (далее - Программа), обязательная часть которых должна 
соответствовать Федеральной адаптированной программе и может оформляется в виде 
ссылки на нее. Программа определяет объем обязательной части этих Программ, который в 
соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и может 
быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 
числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм 
организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 
Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в ДОО Программ должны быть 
не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 
программы.  

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 
входят федеральная адаптированная рабочая программа воспитания (далее - Программа 
воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, федеральный 
календарный план воспитательной работы (далее - План) и иные компоненты.  

В программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы.  
В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы её 

формирования; планируемые результаты освоения программы в раннем, дошкольном 
возрастах, а также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической 
диагностике достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание образовательной 
деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 
обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации  программы; особенностей образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 
инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 
направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 
особыми образовательными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  
 В содержательный раздел программы входит федеральная рабочая программа 
воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 
предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  

Организационный раздел Федеральной программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации программы; организации развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОО; материально-техническое обеспечение 
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания.  Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 
музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования 
в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 
рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений.  

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 
федеральный календарный план воспитательной работы.  

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 
интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с 
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разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов 
ДО, зафиксированных во ФГОС ДО.  

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 
образовательной среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования.  
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