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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка. 
1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Для определения целей и задач адаптированной образовательной программы для 

детей с задержкой психического развития (далее АООП) значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития.Под термином «задержка психического развития» (далее ЗПР) 

понимаются синдромы отставанияразвития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых,эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипевозможностей. Это понятие употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженнойорганической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). Урассматриваемой категории детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этихдетей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельностина фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатическихрасстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других – произвольность ворганизации и регуляции деятельности, в-третьих –

мотивационный компонент деятельности. Удетей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность 

илифункциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединенияразличных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие вреализации 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 можетоказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПРпроходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых ссохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 

различныхпсихических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 

социальнойситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия  

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной,коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливаютнизкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

В дошкольном возрасте проявления задержки психического развития проявляются 

в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстройутомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению свозрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 
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 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкоймоторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техникаосновных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества:быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются внезрелости 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 ипроявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того жевозраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно длядетей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяютгораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного внепривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудомвыделяют 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-

перцептивныхфункций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабостьпроизвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровойдеятельности.Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР 

испытывают большие трудности привыделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании отнесущественных 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. Детямтрудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающиепонятия. Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения,затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании системмежанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненностьпроцесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У 

детей с ЗПР часто затрудненанализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем внорме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированностьантиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих,так и чужих, особенно если при этом 

задача требует выявления причинно-следственных связейи построения на этой основе 

программы событий. 

 Задержанныйтемпформированиямнестическойпродуктивность и прочность 

запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти,отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания:концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такогоинтегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенкапри освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития,имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийногоформирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы икоммуникативной 

деятельностиотрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР.Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести 

себя навязчиво, 
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 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 опытсоциокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формамповедения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПРнаблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижениисамоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПРнедостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игроваямотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные,ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия сигровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний ипредставлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети неумеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используютпредметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры,свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствиеполноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий,произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки дляперехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детейс ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются 

вследующем: 

~ 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 

~ задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

~ недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

восознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

~ недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменнойречи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

~ недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

~ значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологическо 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательныепотребности дошкольников с ЗПР: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

 педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленнаякоррекциянедостатковразвитияэмоционально-

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

какусловия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогическо 

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, 

низкойработоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

иобразовательных 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 

образовательнойпрограммы; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

обокружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую иигровую деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интересак 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционнойработы;  

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий сучетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуальногоуровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зонуближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования;  

 организация процесса обучения сучетом 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 начальныхэтапах 

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 вобщеобразовательную 

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 наформирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотноепсихолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формированиясоциально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативнойи методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР 

1.2.  Цель  и задачи реализации Программы. 

Целью АОП является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 
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особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программыпредполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивнойабилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

сЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического ипсихического 

здоровья детей с ЗПР, 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; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

иличностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром, в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями; 

 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.  

1.3. Принципы формирования программы  
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АОП 

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 
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соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

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 
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трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

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

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

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

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

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

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

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.4.Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 

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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 
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работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения АОП ЗПР детьми третьего года жизни, отстающими 

в психомоторном и речевом развитии соответствуют п. 10.4.5.2. ФАОП ДО стр. 56-58. 

Целевые ориентиры освоения АОП ЗПР детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 

годам соответствуют п. 10.4.5.3. ФАОП ДО стр. 58-60 

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

годам соответствуют п. 10.4.5.4. ФАОП ДО стр. 60-62 

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.Необходимыми условиями реализации АОП ЗПР описаны в п.п. 10.4.5.5.-

10.4.5.7 ФАОП ДО стр. 62-65 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

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

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. 

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться 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 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 следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся, руководствоваться 

описанием групп детей, предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках 

выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧМинобрнауки России «Современная система 

медико-психолого-педагогической помощи детямс ОВЗ дошкольного и школьного 

возраста»). 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

(вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (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). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=57
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=61
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=63
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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. 

Обучаемость: когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения 

цензового уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки.Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в даннуюгруппу, раскрываются и корректируются в процессе 

обучения. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.2.) (далее - ФАОП НОО (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. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП 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 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 
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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. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий. 

II. Содержательный раздел Программы 

1. Общие положения 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

2. Содержание образовательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития 
Реализация АОП ЗПР обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных,географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно--ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 

педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциаларежимных моментов. Все формы вместе и 
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каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации АОП ЗПР осуществляются 

с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

соответствует ФАОП, п.п. 34.4. стр. 302-353 

Выбор вариативных программ осуществляется с учетом потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов и ориентирован на: 

- специфику национальных социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

- выбор тех парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, в также 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации и Группы. 

3.Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают следующие 

аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

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. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый 

неподгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

сориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки,интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказываетподдержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегатьзапретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта,исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются вслучае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитанияобеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию егоиндивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как совзрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослыйстарается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональномпринятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия,продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки иулучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказываютподдержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути ихпреодоления. Детская 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=303
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инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. всоответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоциональногоблагополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекаетпреимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянносоздает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит передними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолеватьтрудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самимсобой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляетребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственностьза свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами,взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социальноприемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому чтополучает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

подруководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходесамостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путемограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том,что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность,способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающегомира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях,в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности вспециальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развитияпознавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большеезначение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают дляличностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпаобучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к ужеизученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

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

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

напредыдущем этапе развития. 

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

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом,стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 
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возможности, определитьположительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можноопереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

еготрудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легковозбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнениикаждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ЗПР 
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, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

 

Направления взаимодействия с семьёй 

 

 

 

Оказание                             Просветительско-                    Оказание                      Психолого- 

социально-правовой          разъяснительная работа          психолого-                   профилактическая 

поддержки                           до начала посещения              педагогической          работа с семьями 

семьям воспитанников      ребёнком группы                     поддержки                  группы риска 

 

 

1. Психолого-педагогическое                     1. Пропаганда психолого-педагогических  

консультирование по заявкам родителей.и специальных знаний. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных2. Обучение элементарным методам и приемам 
ситуацияхкоррекционной помощи детям в условиях  

семьи 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года).Задачи: информирование и обсуждение 

с родителям (законным представителям) задач и содержание коррекционно-

образовательной работы; решение организационных вопросов; информирование 

родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 
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 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости.Задачи: обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

 "День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году).Задача: знакомство с детским садом, направлениями и 

условиями его работы. 

 Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба 

проводятся специалистами Организации один раз в два месяца).Формы проведения: 

тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; "Круглые 

столы".Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

 Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей).Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости).Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; определение запросов родителей (законных представителей) о дополнительном 

образовании обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) 

эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки родителям 

(законным представителям) работы Организации. 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям).Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 "Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация 

и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте 

Организации.Задача: оперативное реагирование администрации Организации на 

различные ситуации и предложения. 

 Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.Задача: 

информирование родителей (законных представителей) 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. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

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 (законных 

представителей) об организации коррекционно-образовательной работы в 

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

работы.Задачи:ознакомление родителей (законных представителей) с формами 

продуктивной деятельности обучающихся;привлечение и активизация интереса родителей 

(законных представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. Задачи:создание 

условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов и 

трудностей своих обучающихся;наглядное обучение родителей (законных 

представителей) методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год):Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей (законных представителей) 

и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей):Задачи: позволяет 

родителям (законным представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образовательную 

организацию. Родители (законные представители) 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 обучающихся в семье. 

5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР(описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 
5.1. Цель и задачи программы 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

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 
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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. 

5.2.Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм 

ее разработки: 

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

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей 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, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

5.3. Этапы коррекционной работы 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

I. На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 
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Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

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

пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

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

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

II. На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются:развитие 

коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных 

связей;сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;развитие 

зрительной и слухоречевой памяти;развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции деятельности;развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления;развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств:усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;целенаправленное 

формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 
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оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

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

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У 

обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому 

особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

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

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой 

коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы 

могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

5.4. Организация диагностической работы 

ФГОС ДОрегламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 

образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

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

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

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

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

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

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 
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имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

5.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 

Содержание раздела АОП ЗПР, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы соответствует п. 45.14. ФАОП ДО стр. 596-642 

6. Рабочая программа воспитания. 
6.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

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

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

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

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=597
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направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

6.2. Целевой раздел. 

6.2.1. Цели и задачи 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

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. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры,ценности истории, экологические 

ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами с учетомпсихофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторамвоспитательной работы. 

Задачи воспитательной работы 

Направление 

воспитания 

Задачи по направлению 

воспитания 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Патриотическое -Формирование любви к 

родному краю,родной природе, 

родному языку,культурному 

наследию своего народа. 

- Воспитание любви, уважения 

к своимнациональным 

особенностям и 

чувствасобственного 

достоинства какпредставителя 

своего народа. 

-Воспитание уважительного 

отношения кнароду России в 

-Воспитание у ребенка любви к своей 

малой родине и к стране. 

-Формирование и поддержание 

чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям, младшим сверстникам и 

старшему поколению, заботливого 

отношения к ним. 

-Формирование основ экологической 

культуры, гуманного отношения к 

живой и 

неживой природе. 
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целом, 

своимсоотечественникам и 

согражданампредставителям 

всех народов России, 

кровесникам, родителям, 

соседям, старшим,другим 

людям вне зависимости от 

ихэтнической принадлежности. 

-Воспитание любви к родной 

природе,природе своего края, 

России, пониманияединства 

природы и людей и 

бережногоответственного 

отношения к родной 

природе. 

-Формирование чувства причастности 

к образу родной природы как одного 

из составляющих чувства 

патриотизма. 

-Формирование представлений о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

Отечества. 

-Формирование первичных 

представлений о 

многонациональности России, 

фольклоре, этнокультурных 

традициях народов России. 

-Приобщение к объектам культурного 

наследия (памятник, парк, храм, 

музей). 

-Формирование желания трудиться, 

создавать своим трудом и 

творчеством красоту на благо других. 

-Воспитание уважительного 

отношения и интереса к профессиям 

своих родителей. 

Социальное - Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности 

(на материале истории России, 

ее героев), милосердия и 

заботы о слабых членах 

общества. Анализ поступков 

самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

- Формирование навыков, 

необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

- Развитие способности 

поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 

- Воспитание у ребенка уважения и 

принятияценности семьи и общества. 

-Формирование способности и 

поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и 

поведение,роявлений задатков 

чувства долга, нравственных 

поступков. 

-Формирование у ребенка уважения и 

принятия различий между людьми. 

-Формирование у ребенка 

дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения 

слушать и слышать собеседника. 

-Формирование у ребенка 

способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

- Формирование между мальчиками и 

девочками дружественных 

отношений, основанных на 

нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

-Приобщение детей к участию в 

национальных играх. 

-Воспитывать желание трудиться, 

создавать своим трудом и 

творчеством красоту на благо других. 

-Формирование навыков, 
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преодоление детского эгоизма. 

Формирование речевой 

культуры как способности 

воспринимать, транслировать 

и порождать тексты на родном 

языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

- Формирование полоролевых 

позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам 

имальчикам) 

необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии, коммуникабельности, 

заботы, 

ответственности,сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила, анализировать 

поступки и чувства - свои и других 

людей 

Познавательное - Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы. 

-Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

-Приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

-Формирование у ребенка 

любознательности,наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том 

числе творческом. 

-Воспитание инициативы в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и 

замыслов. 

-Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

-Создание условий для формирования 

у ребенка первичной картины мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

-Воспитание желания сотрудничать с 

взрослым в различных видах 

деятельности. 

-Создание условий для изучения 

свойств различных объектов в 

условиях своего региона. 

Физическое и 

оздоровительное 

-Способствование закаливанию 

организма, повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 

среды; укреплению опорно-

двигательного аппарата и 

формированию рациональной 

осанки; 

-Развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям, формирование 

представлений в области 

физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

-Воспитание морально-

волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, 

-Формирование представлений о 

своеморганизме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе. 

-Формирование элементарных 

представлений об особенностях 

здорового образа жизни, о ценности 

здоровья для человека и окружающей 

среды. 

-Формирование у ребенка основных 

навыков личной и общественной 

гигиены. 

-Формирование и поддержание у 

ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

-Формирование интереса к 

физическойкультуре и спорту, 

оздоровительным изакаливающим 



 

  26  
 

настойчивости и др.)  -

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

процедурам. 

Трудовое -Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, 

связанных спреобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

-Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

-Формирования трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

-Воспитание положительного 

отношения ктрудовой деятельности 

взрослых. 

-Формирование понимания ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда и 

результатам их деятельности. 

-Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

-Поощрение проявлений у ребенка 

трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

-Воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей 

-Организация регулярных дежурств. 

Этико-этическое -Воспитание у детей 

уважительного отношения к 

окружающим людям, к их 

делам, интересами, 

удобствами, результатам 

творчества других детей. 

- Воспитание культуры 

общения ребенка с взрослыми 

и сверстниками: 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах. 

- Воспитание культуры речи. 

- Воспитание культуры 

деятельности. 

-Формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке. 

-Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

-  Воспитание культуры общения, 

формирование представлений об 

этических нормах взаимоотношений 

между людьми. 

-Формирование у ребенка 

способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

-Формирование и поддержание у 

детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

-Формирование первичных 

представлений о культуре русского 

народа и чувства причастности к ней, 

представлений о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках, 

народных промыслах и ремеслах 

России. 

-Воспитание стремления к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

закладывание основ художественно-

эстетического вкуса. 



 

  27  
 

воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества 

-Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведениям 

искусства 

 

6.2.2. Принципы воспитания 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

6.2.3. Уклад образовательной организации 

 Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Модель уклада МБДОУ «Детский сад №81» 

Элементы уклада Ценности 

Правила и нормы - в ДОУ обеспечивается эмоциональное благополучие всех 

участниковобразовательного процесса (пропагандируется 

вежливость, доброжелательность, корректность, терпимость в 

общении); 

- отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 



 

  28  
 

предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

- сотрудники ДОУ добросовестно исполняют должностные 

обязанности на высоком профессиональном уровне; 

- сотрудники ДОУ проявляют терпимость и уважение к 

обычаям и традициям граждан различных национальностей 

России, создавая условия для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национальнокультурным, религиозным общностям, а 

также имеющимиразличные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-дети оказывают посильную помощь взрослым (дежурство 

детей при подготовке к приему пищи; дежурство детей при 

подготовке к занятиям; помощь детей младшему воспитателю 

при уборке в группе и мытью игрушек). 

Традиции и ритуалы - «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на 

предстоящий день; (младшие группы - благоприятное 

вхождения ребёнка в группу, формирование положительных 

межличностных отношений, поддержание интереса детей к 

сверстникам, создание атмосферы доброжелательности и 

Защищенности); 

- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель 

говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, 

что важного сделали, что получилось, над чем нужно еще 

поработать, развитие рефлексивных навыков; 

- «День именинника»; 

- «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков; 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия и 

праздники в организации которых участвуют дети, родители и 

сотрудники ДОУ.Народные праздники: «Осенины», 

«Колядки», «Масленица» рождественские дни; 

общегражданские праздники: «День матери», Новый год, День 

защитника Отечества, «8 марта», День Победы, а также «День 

знаний», «День дошкольного работника», «День смеха», 

«Выпускной бал» и др. 

Система отношений 

в общностях 

- Позитивный психологический климат в педогагическом 

коллективе. 

- Регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса с родителями. 

- Взрослый в общении с детьми обеспечивает чувство 

психологической защищённости ребенка и его 

психологическое здоровье. 

- Способы общения взрослого с детьми — понимание, 

признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства 

и эмоции. 

- Тактика общения со всеми участниками образовательного 

процесса — сотрудничество. Позиция взрослого — исходить 
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из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества. 

- Исключительное значение в воспитательном процессе 

придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную 

активность, наиболее полно реализовать себя 

Характер 

воспитательных 

процессов 

- Построение процессов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- Системный характер воспитания в ДОУ, направленный на 

формирование целостной картины мира; 

- Культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 

- Поддерживающий и безопасный характер процессов 

воспитания; 

-- Региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса; 

- Открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

- .Поиск инновационных форм процесса воспитания; 

- Деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- Привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания; 

- Активное и деятельное участие родителей в процессе 

воспитания на основе сотрудничества; 

- организация общения в цифровом (дистанционном) формате 

на основе поддержки и общности 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Современное создание воспитательной предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.Под предметно-развивающей средой понимается 

определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Игровое пространство должно 

иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели 

раскрываются в принципах построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества 

3. принцип стабильности, динамичности 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребёнка и взрослого 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды 

7. принцип открытости - закрытости 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
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влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты художников и писателей, и т.д). 

Одновременно среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. 

 

 

6.2.4.Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками и учитывает психофизическихособенностей обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются еенасыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой — культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками средыявляются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет своенаполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

6.2.5. Общности (сообщества) Организации: 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ «Детский сад 

№81» организована работа таких общностей (сообществ) как, профессиональная 

общность, профессионально-родительскаяобщность, детско-взрослая общность 

1. Профессиональная общность— устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Участники общности  разделяют ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

В  ДОУ создано несколько профессиональных общностей (сообществ): 

 педагогический совет; 

 творческие группы; 

 психолого-педагогический консилиум 

Педагогические работники придерживаются следующих принципов: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
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мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает всех сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, 

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

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ относятся: 

 Попечительский совет; 

 родительское собрание 

3. Детско-взрослая общность.Для данной общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку,наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, азатем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ относится сообщество по интересам в 

кружковой деятельности. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

6.2.6. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
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человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.Для 

создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется 

сотрудничество с учреждениями образования и культуры.Самораскрытие личности и 

самореализация творческих способностей воспитанников обеспечиваетсясоциальными 

партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников. 

Значимые партнеры взаимодействия по Программе воспитания: 

- Библиотека-филиал № 9 имени П. Н. Васильева 

- МБУДО «Центр детского творчества «Южный» 

-Рязанская областная детская библиотека. 

Социальное партнёрство и сотрудничество, обеспечивает степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации Программы 

воспитания. 

6.2.7. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

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

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

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

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

6.2.8. Результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ 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 Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".  

 

 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 
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стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

6.3. Содержательный раздел. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

6.3.1.Направления воспитания 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
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организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
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различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 
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обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 



 

  38  
 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

6.3.2. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ЗПР, обозначенных во ФГОС ДО.В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующиеосновные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическимработником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческойдеятельности, способы 

ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

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

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления:любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенныхценностей). 

6.3.3. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ЗПР дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничествавсех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

 деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания  

социализации их детей; 

 проведение родительскихсобраний, круглых столов дляродителей по вопросам 

воспитания; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастныхособенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей повопросам 

воспитания; 

 проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

 привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

  привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

 тетради взаимосвязи. 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законнымпредставителям) 

обучающихся с ЗПР дошкольного возраста должна строитьсяна принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором 

строитсявоспитательная работа. 

6.3.4. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опытапереживания той или 

иной ценности.Событийным может быть не только организованное мероприятие, но 

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

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемыепроекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.Это 

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

детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей. 

6.3.5. Совместная деятельность в образовательных ситуация 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка поосвоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задачвоспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО.Основными видами организации совместной 

деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное); 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

6.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся,других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию,использованию в 

воспитательном процессе. 
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Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

~ 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 ибезопасность; 

~ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игрыи 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, формирующиенаучную 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, физическойкультуры и спорта; 

~ компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа. 

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

была гармоничной и эстетически привлекательной.При выборе материалов и игрушек 

для ППС приоритет отводится продукции отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

6.4. Организационный раздел. 

6.4.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники МБДОУ д/с №81: воспитатели; педагог-психолог; учителя-логопеды; 

музыкальный руководитель 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги МБДОУ д/с № 81.Ответственные назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающиеучастие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальныхпартнеров, приглашенных гостей; 

 заместитель заведующего по ВМР, воспитатель — мероприятия, предполагающие 

участие воспитанников и (или) их родителей(законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия,обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

6.4.2.Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы 

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания; 

5. Другое. 

Методическое обеспечение программы 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое 

руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения 
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детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы. 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе 

6.4.3. Основные условия реализации Программы воспитания  

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

III. Организационный раздел Программы. 

1. Организационное обеспечение образования дошкольников с 
 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
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центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

~ развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

~ формирование предпосылок учебной деятельности; 

~ сохранение и укрепление здоровья; 

~ коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

~ создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР; 

~ формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ГТМПК. 

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 ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться 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; 



 

  43  
 

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 

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 
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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 том 

числе 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. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанной в 

соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ 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). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
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интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной — включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой — обеспечивать возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной — обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной — все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной — все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую  

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240),  
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в профессиональных стандартах  

~ «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326),  

~ «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный № 38575);  

~ «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); 

~  «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 

5. Финансовые условия обеспечения Программы 
 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР; РАС. 

6. Материально-технические условия реализации Программы 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатовосвоения 

Программы; 

 выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи:к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,оборудованию и 

содержанию территории,помещениям, их оборудованию и содержанию,естественному и 

искусственному освещению помещений,отоплению и вентиляции,водоснабжению и 

канализации,организации питания,приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,организации режима дня,организации физического 

воспитания,личной гигиене персонала; 

 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектаминфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственныйинвентарь; 

2) помещения для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной,театрализованной, 
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познавательно-исследовательской), двигательной и другихформ детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в т.ч. с ЗПР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развитиядошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательнымипотребностями детей с ЗПР. 

6. Режим дня 
Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течениеих пребывания в 

учреждении.Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участниковобразовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание наоткрытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игроваядеятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельнаядеятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительностькаждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периодызакономерно изменяются, приобретая новые характерные черты 

иособенности. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительностисуточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.При организации режима предусмотрено 

оптимальное чередованиесамостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы сдетьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 

двигательнаяактивность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной 

ифизической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию видыдеятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной ихпроизвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании смузыкальной и физической 

активностью.Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки длядетей 

дошкольного возраста, условия организации образовательногопроцесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежемвоздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (приналичии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимоучитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна,вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ 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 дляглаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисованияи использования электронных средств 

обучения; 
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- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивныесоревнования организуются с учётом 

возраста, физическойподготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ 

обеспечиваетприсутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и 

назанятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупностипоказателей 

метеорологических условий (температуры, относительнойвлажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. Вдождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Режим дня (холодный период года) 

 

Режимные  моменты 
Время для 

старшей группы 

Время для 

подготовительной 

группы 

Прием детей, взаимодействие с родителями, 

игры, дежурство, индивидуальная  работа с 

детьми по плану воспитателя, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 8.20 - 8.50 

Игры,  подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия   

(общая длительность, включая перерывы) 
9.00 - 10.40 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная работа логопеда с детьми 
10.40 - 12.25 10.50 - 12.35 

Возвращение  с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 
12.25 - 12.40 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.05 12.45 - 13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну,  

чтение художественной литературы,  

дневной сон 

13.05 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъём,  самостоятельная  

деятельность 
15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 

Полдник 15.25 - 15.40 15.30 - 15.45 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная и организованная  

детская  деятельность, 

15.40 - 16.30 15.45 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30- 16.55 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 - 18.30 16.55 - 18.30 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  деятельность, уход домой 
18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  (летний период) 
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7. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочейпрограммой 

воспитания ДОУ. 

В календарный план воспитательной работы включенывоспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основныхгосударственных и народных праздников, 

памятных дат п. 54.1 ФАОП ДО 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

 в старшей группе 

Лексическая тема в подготовительной группе 

1 период 

Сентябрь 

1-2 недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

специалистами. 

Сентябрь 

    3 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 
Осень. Признаки осени.  

Режимные моменты 
Старший дошкольный 

возраст 

Приём детей, осмотр, игры на свежем воздухе 

индивидуальная  работа с детьми по плану воспитателя 
7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 
8.15 - 8.25 

Приход в группу, подготовка к завтраку 8.25 -  8.35 

Завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Прогулка:  ООД, игры, наблюдения, труд в природе, 

водные, воздушные, солнечные процедуры, индивидуальная 

работа логопеда, воспитателя, специалистов с детьми 

9.20 - 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 
12.15 - 12.30 

Обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.15 

Подъём детей, закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику 
15.15 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 - 16.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 
16.20 - 16.35 

Ужин 16.35 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, художественная деятельность, наблюдения, 

индивидуальная работа логопеда, воспитателя, 

специалистов с детьми), 

уход детей домой  

17.00 - 19.00 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=737
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Сентябрь 

    4 неделя 

Сад. Фрукты. Труд 

людей осенью. 

Овощи. 

Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь 

    1 неделя 
Огород. Овощи Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь 

    2 неделя 
Перелётные птицы 

Перелётные птицы, водоплаваю- 

щие птицы 

Октябрь 

    3 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 
Грибы и ягоды. 

Октябрь 

    4 неделя 

Животные и птицы 

осенью 
Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

Ноябрь 

    1 неделя 
Одежда Поздняя осень. 

Ноябрь 

    2 неделя 
Обувь 

Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Ноябрь 

    3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбки 

Домашние животные и их детёныши. 

Содержание домашних животных. 

Ноябрь 

    4 неделя 
Комнатные растения Комнатные растения, размножение и уход 

2 период 

Декабрь    

    1 неделя 

Зима: явления природы и 

погоды (снегопад, мороз, 

метель, лед, пурга, 

иней…)  

Зимующие птицы: 

ворона, сорока, галка, 

воробей, голубь, сова и 

др.; части тела; действия: 

зимовать, чистить, 

каркать и др. 

Зима. Зимующие птицы. 

Декабрь 

    2 неделя 

 

Домашние и дикие 

животные зимой 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель 

Декабрь 

    3 неделя 

 

Животные Севера:  

северный олень, белый 

медведь, тюлень, морж, 

песец и др.; части тела, 

действия, детёныши. 

Посуда, виды посуды. Материалы,  из 

которых сделана посуда 

Декабрь 

    4 неделя 

 

Зимние забавы: санки, 

лыжи, коньки, снежки. 

Новый год: праздник, 

ёлка, хоровод, дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарки…; 

действия: наряжать, 

блестеть, сиять, 

встречать и т.д. 

 

Зимние забавы. Новый год. 
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Январь 

    3 неделя 

Наша улица (дома, 

магазины, д/сады, 

школы, аптеки и т.д.), 

город (улицы, площади, 

театры,  др. здания), 

страна (Россия, Москва, 

Красная площадь и т.д.) 

Транспорт.  

Виды транспорта.  

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия 

Январь 

   4 неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. Профессии на 

транспорте. 

Профессии взрослых.  

Трудовые действия 

Февраль 

    1 неделя Детский сад. Профессии. Труд на селе зимой 

Февраль 

2 неделя 

Виды транспорта 

(воздушный, наземный, 

водный), составные 

части.  

Профессии на 

транспорте, действия 

связанные с ними. 

Орудия труда. 

 Инструменты 

Февраль 

    3 неделя 

День защитника 

Отечества. 

Повторение и обобщение 

лексики по всем темам о 

транспорте. 

День защитника Отечества. 

Профессии в армии 

Февраль 

   4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

3 период 

Март   

1 неделя             

 

Мамин праздник: 

поздравления, подарок, 

ласковые слова для 

мамы. Семья: члены 

семьи, родственные 

связи. Профессии мам и 

пап (действия, 

связанные с этими 

профессиями; орудия 

труда). Ф.И.О. 

родителей, кем 

работают и где. 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник. 

Март 

       2 неделя 

 

Наша квартира: мебель, 

бытовая техника. 

Действия, связанные с 

домашней работой: 

готовить, чистить, 

подметать и т.д.  

Мебель: сост. части; 

материал; классиф. по 

признакам: кухонная, 

для спальни, гостиной. 

Животные жарких стран, 

 повадки, детёныши 
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Март 

      3 неделя 

 

 

Посуда. Продукты 

питания 

Признаки: какие по 

вкусу, по форме; из 

чего: молочные, 

хлебные, мясные, 

овощные. 

Посуда (повтор.): 

кухонная, столовая, 

чайная. 

Составные части, 

признаки (из чего), 

действия. Продукты 

питания (наливать, 

готовить, мыть и т.д.) 

Наша Родина - Россия  

Москва – столица России 

Март  

      4 неделя 

 

 

 

Весна. Приметы весны. 

Весенние приметы: 

явления погоды и 

природы. 

Растительный мир 

весной. 

Весенний лес:  

лиственные и хвойные 

деревья. 

Начало, середина и 

конец весны. 

Наш родной город 

Апрель 

       1 неделя 

Животные весной 

Перелётные птицы. 

Действия: вить, пить, 

высиживать и т.д. 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака, К.И. Чуковского 

Апрель  

       2 неделя 
Космос 

Мы читаем. 

Знакомство с творчеством 

детских писателей 

(А.Л. Барто, С.В. Михалков) 

Апрель  

       3 неделя 
Весенние работы на 

селе 
Растения и животные весной. 

Апрель  

       4 неделя 

Весенние работы на 

селе 
Перелётные птицы весной 

Май  

      1 неделя 

Животные жарких 

стран 
Поздняя весна. 

Май  

       2 неделя 

Лето. Насекомые. 

Цветы на лугу. 
Скоро в школу. Школьные принадлежности 

Май 

   3-4 недели 
Обследование  
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