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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №53» 

(далее – МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Программа). 

Адаптированная Программа МБДОУ «Детский сад № 53» (далее – АООП ДО) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья») 

Адаптированная Программа МБДОУ Детский сад № 53 разработана и утверждена в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции № 304-ФЗ от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155) (далее ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. (вступили в силу 01.01.2021г.) 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. №2 

(вступил в силу 01.03.2021г.) 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группе компенсирующей 

направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития (ЗПР)) (далее – ограниченными возможностями здоровья). 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет. 

Программа определяет требования к объёму, содержанию образования, планируемым 

результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса. Описывает 

возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ЗПР, определяет структуру и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учётом 

Авторской программы «Человек в своем крае» для детей 4-7 лет, разработанной творческой 

группой педагогов дошкольной организации «Детский сад №53» и адаптированной 

общеобразовательной общеразвивающей программой дополнительного образования 

«Неизвестное рядом». 

Согласно требованиям ФГОС ДО Программа, направлена на создание условий для развития 

дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
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сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи: 

-  реализация содержания АОП ДО для детей с ЗПР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

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

образования. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Авторская программа «Человек в своем крае», разработанная творческой группой 

педагогов. 

Цель: социально-коммуникативное развитие ребенка через воспитание заботливого и 

уважительного отношения к малой Родине, родному краю, создания условий для многоаспектной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Задачи:  

 сформировать у детей представление: 
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 - о родном крае, как части России;  

 - истории зарождения и развития своего края, города;  

 - людях, прославивших свой край в истории его становления;  

 - достопримечательностях родного края (культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектуры, истории);  

 - символике родного города; 

 - тружениках города;  

 -знаменитых людях своего края;  

 - городах своего края;  

 - людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе;  

 - природе родного края;  

 - традициях своего города;  

 - географическом расположении своего края, города;  

 - культурных и природных богатствах своего края. 

  воспитывать интерес у детей к истории своего края, города;  

 способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуре своего края; 

 вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

 побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и 

животном мире своего края; 

 воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям 

своего города; 

 учить проявлять заботу о благосостоянии своего края; 

 проявлять бережное, заботливое отношение к достопримечательностям города; 

 проявлять признательность, заботу, уважение к знаменитым людям своего края, его 

труженикам; 

 обучать способам практического применения знаний о своем крае в различных видах 

деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, 

физкультурной, коммуникативной). 

АООП ДО «Неизвестное рядом 

Цель: формирование познавательных интересов у детей с задержкой психического развития 

через опытно - экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

- познакомить с основами исследовательской и экспериментальной деятельности, этапами и 

методами организации экспериментов и наблюдений, характерными для естественных наук; 

- сформировать навыки осуществления экспериментальной деятельности, использования 

оборудования и измерительных приборов; 

- сформировать организационные умения и навыки: планировать свою деятельность и 

осуществлять на практике планируемые экспериментальные действия, осуществлять анализ 

полученных результатов, сопоставляя с первоначальными гипотезами; 

- сформировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, физических явлениях; 

- способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников о 

воде, бумаге, воздухе, свете, песке, магнитном поле. 

Метапредметные: 

- развивать умения видеть проблему, искать и находить пути ее решения, вырабатывать гипотезы, 

классифицировать и систематизировать, делать выводы и умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи и др.; 

- развитие психических процессов: внимание, память, мышление (логическое, аналитическое, 

критическое), воображение; 
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- развивать речь, пополнение словарного запаса; 

- развивать аккуратность, ответственность, последовательность; 

Личностные: 

- сформировать устойчивый интерес к естественным наукам, 

любознательность, познавательную открытость; 

- сформировать уважительное отношение к достижениям человечества в области науки и 

техники; 

- воспитание общепринятых норм и правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР (п. 

10.3.5): 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

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

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

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

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

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

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

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 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 
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педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

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

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

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

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой -

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не 

позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

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

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

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

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 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). 

 
Принципы и подходы формирования части программ, формируемых участниками образовательных 

отношений 

Авторская программа «Человек в своем крае», разработанная творческой группой 

педагогов основывается на принципах: 
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- -Принцип научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование познавательного 

интереса детей к сфере социальных отношений;  

- Принцип доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, 

национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста;  

- Принцип прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения;  

- Принцип последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее 

пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных представлений по 

отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

- Принцип системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания 

людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ диалектического понимания 

социальной действительности;  

- Принцип интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;   

- Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона;  

развивающего обучения, правильно организованное обучение ведет за собой развитие; 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, где предполагается приобщение детей 

к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных представлений о 

народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации; 
- Принцип регионализации (построение образовательной деятельности с детьми с учетом регионального 

компонента, через ознакомление с историей родного края, экологической культурой, традициями и 

ценностями региона). 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей  с ЗПР 5 – 7 лет, 

в которой осуществляется квалифицированная коррекция недостатков по АООП ДО, 

сформированной с учётом Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья») и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного  образования. 

Комплектование групп осуществляется для детей от 5 до 7 лет. Зачисление воспитанников в 

группу компенсирующей направленности осуществляется на основании приказа заведующего, 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, заявления родителей 

(законных представителей). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности строится с учётом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей воспитанников. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:  

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей дошкольного  

возраста с ЗПР. 
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Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 1 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (Ребёнок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (Ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

                                                      

1 1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. 

– М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .245 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления o смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7  лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, Ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, Ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то Ребёнок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
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видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста Ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности психофизического развития детей дошкольного возраста с ЗПР  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

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

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 

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

являются умственно отсталыми. У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная 

клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности.  

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

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной 

нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная 

незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур 

мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными.  

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными. Особенностью рассматриваемого нарушения развития 

является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего 

связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Классификация вариантов ЗПР  

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

варианта ЗПР. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый 

план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. Задержка психического развития соматогенного генеза у 
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детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза.  

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере 

ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-

волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. 

Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза.  

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции.  

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот вариант ЗПР 

характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с 

их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 

деятельности.  

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

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

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 

у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 

слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

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

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-
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речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем:  

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности;  

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений;  

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование;  

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. У детей с другими формами ЗПР 

выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям 

трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий;  

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации;  

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 
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как саморегуляции, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы; 

 - эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих 

реакций;  

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

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности;  

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; - низкая 

речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. Для дошкольников с ЗПР 

характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста.  

В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в 

школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО.  
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Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к 

началу школьного обучения.  

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР  

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта.  

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно отнести:  

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической 

помощи на дошкольном этапе образования;  

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер;  

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

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

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы;  

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 - разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития;  

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

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

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

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

одобряемого поведения;  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности;  

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления образовательной 

деятельности 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растёт и 

живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурные особенности 

Важное значение при определении содержательной основы Программы воспитания и выявлении 

приоритетных направлений деятельности детского сада имеют национально- культурные, 

демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

МБДОУ Детский сад № 53 расположен в центре города. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположены МОУ СШ № 17, МОУ СШ № 8, МБДОУ Детский сад 

№131, МБДОУ Детский сад №121, МБДОУ Детский сад № 59, Привокзальная детская 

библиотека №8 МУК «ЦБС», Кинокомплекс «Русь», Музей леса имени А.Ф. Завложина, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Региональные особенности 

При проектировании содержания Программы воспитания учитываются специфические 

климатические особенности, в которой находится детский сад: время начала и окончания 

сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении календарно-тематического планирования. 

При ознакомлении с окружающим миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; для художественно- 

творческой деятельности предлагаются изображения знакомых детям зверей, птиц, домашних 

животных, растений. 

В перспективном плане предусмотрены темы, связанные с изучением климатических сезонных 

изменений природы Архангельской области, особенностями приспособления растений и 

животных к этим условиям. Особое внимание уделяется деятельности человека в разное время 

года: его одежды, заботе о здоровье, экскурсии и т.д. 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 

 принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

воспитательном процессе); 

 принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных явлений, 

процессов); 

 принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности); 

 принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и 
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индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья; 

 принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном пространстве 

северной культуры. 

Конфессиональные особенности 

Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по национальному и 

языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует социокультурные ценности 

русского народа. Обучение и воспитание ведётся на русском языке. Содержание 

образовательных областей строится на основании международных, российских и региональных 

образовательных ценностей, в детском саду ведётся активная работа по сохранению, 

расширению, обогащению национальных культурных традиций. 

В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из семей, мигрировавших из 

других стран, в связи с чем в неё включаются разделы по ознакомлению дошкольников с 

культурными традициями разных национальностей: с произведениями устного народного 

творчества, героями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, 

национальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. 

С этой целью большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых 

фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.); знакомство с 

праздниками и традициями народов других национальностей; знакомство с народным 

искусством; знакомство с народными играми. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 

общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования.  

1.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 

годам (п. 10.4.5.3): 

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

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

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

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 
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способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает 

несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического 

работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью педагогического работника.  

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

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

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложные слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке.  

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

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

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

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов 

путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку, направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

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

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. Может 
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сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 

годам (п. 10.4.5.4): 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

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

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, 

появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, 

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 

основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником.  

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

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

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

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

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

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

возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 
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значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет 

строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

4. Художественно-эстетическое развитие:  

а) музыкальное развитие:  

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

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

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности.  

б) художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

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

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

бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством.  

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

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физическими 

качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 

организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям.  

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи.  

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. 
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При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и 

выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководствоваться 

описанием следующих групп обучающихся: 

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).  

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. 

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, 
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истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без 

учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены. 

Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения 

 

1.4 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ (ЗПР) планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Подробнее система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений представлена в п. 2.6 Программы. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР); 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 
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разнообразия вариантов развития, обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования, обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ (ЗПР) по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества Программы; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ (ЗПР), семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 Система оценки качества дошкольного образования ДОО подробно представлена в 

Положении о ВСОКО ДОО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (раздел III пункт 34 ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с 
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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. 

 

Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

 

Образовательная деятельность в группах для детей с задержкой психического развития 

осуществляется в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание психолого- педагогической работы ориентировано на разностороннее  развитие 

дошкольников с ЗПР, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
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–двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Принцип 

реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с ЗПР предусматривает 

следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры 

на ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это, в первую очередь, предметно- 

операциональная деятельность и затем – сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать 

детей с ЗПР следует, играя с ними. 

В образовательной процесс при реализации всех образовательных областей необходимо 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Социально-коммуникативное развитие (п. 34.4.1) 

2. Познавательное развитие (п.34.4.2.) 

3. Речевое развитие (п. 34.4.3, 34.4.4.) 

4. Художественно-эстетическое развитие (п.34.4.5.) 

5. Физическое развитие (п. 34.4.6.) 

 

 

 

 

 

 

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР И СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТНРЕСОВ 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает 

следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих групп: 

 индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка 

 выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования 

 динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение 

в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка 

 индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых 

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ Программа широко использует 

принцип интеграции содержания образования. Согласно Примерной адаптированной 

программе «интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в Программе в следующих видах: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

логопедов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира (межпредметный проектно-тематический подход); 

 как взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

 как интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 
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(тематические праздники); 

 как синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели, психологи и логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают 

познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей. 

Программа предполагает различные способы организации образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование. 

Активно используются разнообразные виды наглядности. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является ситуационный 

подход. Ситуационный подход означает то, что при осуществлении образовательного процесса 

педагог «идет за ребенком», пытаясь увязать образовательно- воспитательный процесс с 

конкретными ситуациями для того, чтобы обеспечить «зону ближайшего развития», помочь 

освоить то, что действительно актуально для развития дошкольника. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация – форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период продуктивной образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Продукт 

в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологические дневники, костюмы, подарки 

родителям, экспериментов, детских проектов, дневников, журналов наблюдений, коллажей, и 

т.д.) 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Педагог создаёт дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, самостоятельно решить возникшую задачу. 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов планируется ежедневно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения (за природой, за деятельностью взрослых) 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

 растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня, включая зарядку, 
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физкультминутки и т.д.; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС ДО или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения ОПДО и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем МБДОУ Детский сад № 53 в музыкальном зале в сопровождении 

пианино, фонограмм. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. При благоприятных погодных условиях 

одно из 3-х занятий круглогодично проводится на улице. Остальные занятия организуются в 

физкультурном зале. Необходимый инвентарь для проведения занятий имеется в наличие и 

используется инструктором по физической культуре в соответствии с программным 

содержанием. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Данный процесс может проходить в различных организационных формах: 

 совместная игровая деятельность; 

 практическая деятельность; 

 досуги здорового образа жизни; 

 театрально-музыкальные инсценировки; 

 совместные мероприятия семьи и МБДОУ Детский сад № 53 (праздники, 
спектакли); 

 музыкальные и спортивные развлечения. 

  

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений как в нормативно- правовой 

базе, так и в деятельности педагогов при осуществлении образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Сейчас образование – это опора на талант, креативность и 

инициативность человека как на важнейший ресурс экономического и социального развития 

страны. Поэтому необходимо поддерживать и развивать детскую самостоятельность, 

инициативность, творческую активность в любом возрасте. 

Основная задача педагога при этом – позитивно реагировать на проявления детьми 

самостоятельности, инициативы; учитывать потребности и интересы детей; выстраивать 

совместную деятельность в соответствии с ними. 

Пробуждать активность, инициативу, любознательность, побуждать к самостоятельному 

мышлению, деятельности, призвана гибко настраиваемая предметно развивающая среда. 

Основная задача педагога при этом – управлять созданием и развитием развивающей 

предметно-пространственной среды, актуальной для детской инициативы и 

самостоятельности; содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной,  мобильной, и  соответствующей возрасту. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 
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 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Можно выделить следующие способы поддержки детской инициативы: 

 

 создание условий для активизации познавательной деятельности детей, при которой 

новый материал становится предметом активных мыслительных операций и практических 

действий; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности, обучение приёмам 

самостоятельной работы и самостоятельному применению знаний и умений; 

 организуемая совместно с воспитанниками деятельность должна содержать в себе 

возможность создания «ситуации успеха»; 

 отсутствие отрицательных оценок и характеристик самостоятельной 

деятельности ребёнка, как в процессе игр, так и в беседах о проведенном дне; 

 реализация познавательных интересов личности ребёнка через свободный выбор 

различной творческой деятельности; 

 организация деятельности от ребёнка, на основе стремления детей к самовыражению, 
самосовершенствованию и саморазвитию; 

 включение воспитанников в образовательный процесс как активных участников и 

творческих сотрудников; 

 поощрение самостоятельности и инициативности при выборе и реализации детьми игр 

разных видов, при переходе к самодеятельным играм, играм в самодельной предметной среде. 

 присутствие творческого педагога, заражающего своим примером, создающего условия 

для творческого раскрытия личности ребёнка; 

 взаимодействие педагога с воспитанниками на основе добровольного сотрудничества и 

диалогового общения. 

В МБДОУ Детский сад № 53 можно выделить следующие направления поддержки детской 

инициативы: 

 создание, развитие и мониторинг предметно-развивающей среды. Реализуется в АООП 

ДО организационными мероприятиями по формированию предметно- развивающей 

среды;непрерывное наблюдение, изучение развития каждого ребёнка для своевременного и 

точного анализа актуальных потребностей детей, проявлений их инициативы. Реализуется 

средствами педагогического наблюдения и диагностики; 

 планирование образовательных ситуаций на новом уровне, при котором находится баланс 

между групповыми занятиями и самостоятельной деятельностью детей; между занятиями, 

организованными взрослыми и занятиями, инициированными самими детьми (участие детей в 

планировании своего времени, возможность задумать и реализовать свои собственные планы); 

между обучением и свободной игрой и т.д. Реализуется в модели организации образовательной 

деятельности за счет соблюдения баланса между различными формами занятий, игр, совместной 

деятельности, свободной деятельности детей; 

 гибкое проектирование партнёрской деятельности, когда и ребёнок, и взрослый 

выступают как центральные фигуры образовательного процесса. Реализуется в модели 

организации образовательной деятельности формированием предметно- игровых и сюжетно-

игровых образовательных ситуаций со стилем взаимодействия по типу партнёрства между 

взрослым и ребёнком; 

 разъяснение вышеприведенных ключевых моментов семьям дошкольников. Реализуется 

в различных формах сотрудничества с родителями по выработке и реализации совместной 

педагогической позиции по партнерскому взаимодействию с дошкольником; просветительскими 

и методическими мероприятиями. 

 диагностика стиля педагогического общения педагогов в процессе мониторинга, опросов 

родителей, конкурсов, днях открытых дверей. 
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2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С  

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по Программе, организуется на 

основе методических рекомендаций программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие 

Взаимодействие педагогических работников с детьми ( раздел III пункт 38 ФАОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ): 

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

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

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

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся (раздел III пункт 39 ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР: 

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

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

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

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 

совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

3. 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 

содержания коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

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 
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(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. 

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. 
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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. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

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. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 

Наименование Цель использования Форма проведения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Социологические опросы 
 Анкетирование 
 Интервьюирование 
 Беседы 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, 
родителями, детьми 

 Совместные досуги, 
 Спортивные 

(театрализованные) праздники 
 Выставки 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями 

детей дошкольного возраста. Формирование 

у родителей практических навыков 

воспитания детей 

 Семинары-практикумы 
 Мастер-классы 
 Собрания 
 Консультации 
 Практические занятия 

Наглядно- 

информационные, 

информационно- 

ознакомительные, 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания. 

Формирование у родителей знания о 

воспитании и развитии детей 

 Информационные 
проспекты 

 Дни открытых дверей 
 Открытые просмотры 

занятий 
 Выпуск газет 

 Сайт учреждения 

 

  

2.6. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 
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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 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 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; 
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 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. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) 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. 

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. 

б) 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 
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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, 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. 

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

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной 

работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. Эта часть Программы 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, 

формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

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. 

Стандарт регламентирует 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 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 
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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 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. 

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

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

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

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

1. Социально-коммуникативное развитие (п. 45.14.1) 

2. Познавательное развитие (п. 45.14.2) 

3. Речевое развитие (п. 45.14.3.) 

4. Художественно-эстетическое развитие (п. 45.14.4) 

5. Физическое развитие (п. 45.14.5) 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 

Формы 

коррекционной работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие познавательной сферы Индивидуальная 

работа 

По сетке 

занятий 

Подгрупповая работа По плану 

2 Подготовка к школе Индивидуальная 

работа 

По сетке 

занятий 

Подгрупповая работа По плану 

3 Коррекция эмоционально-

волевой 

сферы 

Индивидуальная 

работа 

По сетке 

занятий 

Подгрупповая работа По плану 
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4 Развитие мелкой 

моторики 

Индивидуальная 

работа 

По сетке 

занятий 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми  

 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Дыхательная 

гимнастика 

индивидуально Ежедневно 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно 

3 Преодоление фонематических 

нарушений 
Ежедневно 

4 Коррекция 

звукопроизношения 

Ежедневно 

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

 

Образовательная технология Способы реализации 

Диалогового обучения 

  

Способствует тому, что в процессе коррекционного 

обучения дети учатся выражать свои мысли, отвечать на 

вопросы правильно построенными предложениями, а также 

самостоятельно задавать вопросы уточняющего характера. 

Информационно - 

компьютерного обучения 

Использование компьютерных программ позволяет повысить 

интерес к логопедическим занятиям, поддержать мотивацию 

ребенка, заинтересовать его в получении новых знаний, помочь 

найти свою нишу в окружающем его социуме. 

Опережающего обучения Предполагает учет задач, трудностей, этапов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
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Игрового обучения Основывается на том, что основными видами деятельности 

детей в дошкольном возрасте являются игровая и 

конструктивная, поэтому имеет смысл использовать такие игры, 

которые имеют выраженный моделирующий характер. Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и 

на развитие речи. Использование конструкторных технологий 

и мозаики, дает возможность осуществлять коррекцию с 

наибольшим психологическим комфортом, способствует 

эмоциональному подъему, что повышает результативность 

работы в целом, так как дети воспринимают занятие как игру. 

Она не вызывает у них негативизма, приучает детей к 

внимательности, усидчивости, интересна детям дошкольного 

возраста. 

Здоровьесберегающие технологии Для детей, а особенно с ОВЗ, полезно включение в 

логопедическое занятие здоровьесберегающих технологий В.Ф. 

Базарного. Дополнительными средствами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую направленность логопедического 

занятия, выступают: кинезиология, стимулирующая 

интеллектуальное развитие и моторику ребенка,  

межполушарное  взаимодействие  («Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь»), пружинные и шариковые массажеры 

и т.д. 

Методы работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога), используемые в 

работе с детьми по профессиональной коррекции нарушений 

 

Артикуляционная гимнастика это комплекс специально подобранных упражнений для органов 

артикуляции, направленных на исправление недостатков 

произношения. она является основой формирования речевых 

звуков — фонем — и коррекции нарушений  звукопроизношения  

любой  этиологии  и 

патогенеза 

Развитие  мелкой 

моторики и координации 

движений руки 

является важной частью подготовки к школе, в частности, к 

письму. 

Мнемотехника это система приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций. 

 

Театрализованная 

деятельность 

С помощью разыгрывания сказок специалист может 

корректировать различные аспекты речевой деятельности. 

Музыкотерапия Лёгкая спокойная музыка во время коррекционных занятий 

успокаивающе действует на нервную систему, приводит  в  

равновесие  процессы  возбуждения  и 

торможения. 



42 

 

 

 

2.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

Наглядные методы Познавательная и практическая деятельность на занятиях 

может быть организована на основе наглядного показа 

соответствующих предметов и явлений. К группе наглядных 

методов обучения относятся наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы,   

слайды,   видеозаписи,   компьютерные 

программы) 

Практические методы Практические методы обучения - это такие методы, с помощью

 которых педагог придает

 познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний,

 умений практический характер. 

Игровые методы. Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что 

они вызывают у детей повышенный интерес, положительные  

эмоции,  помогают  концентрировать 

внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной 

извне, а желанной, личной целью. 

Кинезиология Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

Жестово- двигательные игры представляют собой синтез ритма, движения, слова, голоса, 

мелодии. Именно это сочетание объясняет их особую 

эффективность в работе с глубоко аутичными 

детьми. 

Психогимнастика метод, при котором участники проявляют себя и общаются без 

помощи слов. Это эффективное средство оптимизации 

социально перцептивной сферы личности, так 

как позволяет обратить внимание на "язык тела" и 

пространственно-временные характеристики общения. 

Элементы речедвигательной 

ритмики 

это система физиологически

 обусловленных двигательных упражнений, 

связанных с произношением, в 

выполнении которых участвует общая и мелкая моторика, 

органы артикуляции, мимическая мускулатура.  
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ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России’’. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. С учётом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

 

 

2.7.1. Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания 

 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений  

о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к 

окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

         1) Содействовать  развитию 

личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, 

должном  

и недопустимом; 
2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно 

своей совести; 
3) Создавать условия для развития и 

реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности  

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
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3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения  

в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

4) Осуществлять поддержку позитивной 

социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей 

 

Направления 

воспитания и 

базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи 

образовательных 

областей 

Образователь

ные области 

Патриотическо

е направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

Формировать 

«патриотизм 

наследника», 

испытывающего 

чувство 

гордости за 

наследие своих 

предков 

(предполагает 

приобщение 

детей к истории, 

культуре и 

традициям 

нашего народа: 

отношение к 

труду, семье, 

стране и вере) 

Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

своей семьи, 

малой родины)  

Воспитывать 

«патриотизм 

Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию своего 

народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, к 

культурному 

наследию народов 

России. 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам страны 

(флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательно

е развитие 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского народа 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
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созидателя и 

творца», 

устремленного в 

будущее, 

уверенного в 

благополучии и 

процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и 

порядка, 

опрятности и 

аккуратности, а 

в дальнейшем - 

на развитие 

всего своего 

населенного 

пункта, района, 

края, Отчизны в 

целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Добро», 

«Милосердие»  

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенств

ованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

Развивать 

ценностно-

смысловую 

сферу 

дошкольников 

на основе 

творческого 

взаимодействия 

в детско- 

взрослой 

общности 

Способствовать 

освоению 

социокультурно

го опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном 

аспектах 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родному 

краю, своей стране 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям), 

соседям, другим 

людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

Воспитывать 

социальные чувства 

и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 
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умения соблюдать 

правила, активной 

личностной позиции 

Создавать условия 

для возникновения у 

ребёнка 

нравственного, 

социально 

значимого поступка, 

приобретения 

ребёнком опыта 

милосердия и 

заботы; 

Воспитывать 

отношение к 

родному языку как 

ценности, развивать 

умение чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

говорить красиво (на 

правильном, 

богатом, образном 

языке). 

Речевое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничест

во» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к семье, другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

Способствовать 

освоению 

детьми 

моральных 

ценностей 

Формировать у 

детей 

нравственные 

качества и 

идеалов 

Воспитывать 

стремление жить 

в соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их в 

своем 

поведении. 

Воспитывать 

уважение к 

другим людям, к 

законам 

человеческого 

общества.  

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта 

социально-

Содействовать 

становлению 

целостной картины 

мира, основанной на 

представлениях о 

добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Воспитывать 

уважения к людям – 

представителям 

разных народов 

России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

Познавательно

е развитие 

Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, 

отражающими 

принятые в 

обществе правила и 

нормы культурного 

поведения 

Создавать условия 

для выявления, 

развития и 

реализации 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
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ответственного 

поведения 

Развивать 

нравственные 

представления, 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом 

его 

индивидуальности,  

Поддерживать 

готовности детей к 

творческой 

самореализации и 

сотворчеству с 

другими людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих 

силах, развивать 

нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательно

е 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности 

познания 

Воспитывать у 

ребёнка 

стремление к 

истине, 

способствовать 

становлению 

целостной 

картины мира, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

Воспитывать 

отношение к знанию 

как ценности, 

понимание значения 

образования для 

человека, общества, 

страны 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе родного 

края, родной страны 

Способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

Познавательно

е развитие 

Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения детьми 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

В основе лежат 

ценности 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к здоровому 

образу жизни, 

Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к 

жизни как 

Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

Формировать у 

детей 

Физическое 

развитие 
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«Здоровье», 

«Жизнь» 

овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

основоположной 

ценности  

Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

возрастосообразных 

представлений о 

жизни, здоровье и 

физической 

культуре 

Способствовать 

становлению 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

нормам и правилами 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность 

«Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

Поддерживать 

привычку к 

трудовому 

усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных 

сил для решения 

трудовой 

задачи;  

Воспитывать 

стремление 

приносить 

пользу людям 

Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи 

Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей 

ценностного 

отношения к 

красоте  

Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у 

детей желание и 

умение творить 

Воспитывать 

эстетические 

чувства (удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным объектам 

и явлениям 

окружающего мира 

(природного, 

бытового, 

социокультурного), 

к произведениям 

Художественно

-эстетическое 

развитие 
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разных видов, 

жанров и стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского народа, 

шедеврам мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру 

для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребёнка 

Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения детьми 

Создавать условия 

для выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации  

 

Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 
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ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

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

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое 

 

Культура и 

Красота 

 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и другое). 
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Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения программы 

Патриотическое 

 

Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание 

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье, 

жизнь 

 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности 

Эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
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2.7.2. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия. 

Создавать современные условия для образования детей дошкольного возраста. Миссия ДОУ 

определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных 

партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку нормативно-правовых 

актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания образовательного учреждения, 

Педагогического Совета участвуют в обсуждении и принятии. Родители (законные 

представители) высказывают своё мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную программу 

дошкольного образования и (или) адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования и (или) адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями (законными 

представителями) и МБДОУ заключается договор. 

 Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы  жизни и воспитания в ДОО 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы 

детей в различных видах деятельности. 

 

Образ  ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

МБДОУ «Детский сад № 53» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не 

потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, 

воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении становится 

сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с 

другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную 

инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает воображение и творческие 

способности. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – художественно-эстетическое направление 

развития детей. 
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Отношения  к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

 сотрудничество с семьей. 

 приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 

Ключевые  правила ДОО 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые  правила ДОО  
Пример: регулярная зарядка для детей в группе 

Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в организацию здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии здоровья 

дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится воспитателями или 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а 

также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению детского сада 

не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку лекарственные средства. 

Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то родители 

(законные представители) должны поставить в известность воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что своевременный 

приход в ДОО - необходимое условие качественной и правильной организации воспитательно - 

образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки воспитателю 

группы и забирать ребенка лично.  
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 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, а 

также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00. В случае 

неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен незамедлительно связаться 

с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется заранее оповестить об этом 

администрацию ДОО и сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на которых представлено 

личное заявление родителя (законного представителя).  

Павила по организации режима дня и образовательной деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, сна и 

бодрствования и самостоятельной деятельности воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим 

СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной деятельности. При 

организации режима пребывания воспитанников в ДОО недопустимо использовать занятия в 

качестве преобладающей формы организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать 

напряженности, «поторапливания» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими 

каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством.  

Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, психологического 

насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-медикопедагогического обследования в 

целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОО в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО основной образовательной программой 

дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой в установленном порядке;  

 получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 
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Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) самостоятельно 

или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) ущемлении прав свобод 

и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

  использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих ДОО, 

предоставляется компенсация родительской платы родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, 

социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская и психологическая 

помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого – медико – педагогического обследования воспитанников 

для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей осуществляется психолого – медико - педагогическим 

консилиумом по письменному согласию родителей (законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные представители) 

воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам ДОО в 

специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский совет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания ребенка в 

группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, необходимо 

обратиться к заместителю заведующего по ВМР, заведующему ДОО. 

  
Традиции  и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается 

с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей (проводится утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В 

процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко 

подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). Обращает внимание на детские 

работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, 

как он провел выходные дни или о чем - то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. 

Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у детей чувства 

радости и положительные эмоции, музыкально - двигательную активность. Задачами педагога 
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являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к празднику; развивать у детей 

эмоциональный отклик и желание при участии в совместных играх; создать условия для 

укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в сфере воспитания дошкольников; 

создать у детей и родителей праздничное настроение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля датируется мартом, а 

именно 27 марта в День театра. Театр помогает создать мир доброй сказки. Участие в 

театральном фестивале принимают абсолютно все участники образовательного процесса: и дети, 

и родители, и педагоги, и администрация, где каждый исполняет свою роль и у каждого она 

главная, и каждый живёт в мире театрального Петербурга.  

      «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, веселые и 

неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем тематические выставки. Выставки 

любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке 

экспозиций. Посещают их наши воспитанники, дети из других детских садов, школьники и 

жители района.  

      Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» (ежемесячно дни рождения детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель», «День 

птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные потребности 

и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. 

Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и 

действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и 

поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. 

Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 
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представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет 

представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с историей 

их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что 

Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его 

выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного 

единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный женский 

день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с 

содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), 

посвященными празднику. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками 

героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по 

отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников города (поселка), развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей 

первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

 

Созданы условия, которые устанавливаются воспитателями в организационных «организующие 

моменты»,  

 «тематические недели», 

 «события» и праздники страны 

 «реализация проектов»,  

 «сезонные явления в природе»,  

 «праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты ДОУ 

 «традиции»  

 Юбилейные даты знаменитых людей (писатели,  поэты, космонавты, художники и т. 

д. ). 

  Предстоящие городские события 

 мастер – классы,  практические дела 

А главное становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия, работа в рамках всех трех образовательных моделях: учебно-

административная, комплексно-тематичекая, средовая. 

1.Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; (ЗУН).  

2. Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные 

партнеры; (поддержка)  

3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4. Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
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организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей. 

 

Общности образовательной организации 

Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. Сами участники сообщества 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; – содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,  доброжелательность и 

пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Сообщество «взрослый-ребёнок» Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом 

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Сообщество 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. 

Сообщество «ребёнок-ребёнок» Общество сверстников – необходимое условие 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 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель 

должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 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 детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее 

окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; учит в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление 

конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт 

освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения 

принятых правил. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Работа с родителями 

Союз педагогов и родителей, единство подходов в вопросах воспитания — залог 

счастливого детства детей и успешной деятельности педагога. Задача воспитателя — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка. 

Педагоги целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 

партнерские отношения, вовлекают семьи воспитанников в образовательный процесс и жизнь 

детского сада. Это осуществляется при соблюдении определенных условий: 

 обеспечение открытости дошкольного образования — открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение реального заинтересованного участия родителей в совместных с детьми 

мероприятиях, в решении организационных вопросов в образовательном процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 стремление к единству подходов к воспитанию детей в условиях

 дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Совместная деятельность педагогов  и родителей с детьми Месяц 

Обсуждение итогов летнего отдыха. Презентация проекта «Как мы отдыхали 

и трудились летом». 

Цели : изучение воспитательных возможностей семьи в летний период, 

объединение в совместную деятельность воспитывающих взрос- лых в 

контексте сопровождения ребенка в постижении им культурных практик 

человека. 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты детского сада 

Сентябрь 

Мастер-класс «Родной дом: строительство и уб ранство». 

Цели : познакомить детей и взрослых с культурой построения и убранства 

русского дома, обратить внимание взрослых на те традиции, которые со- 

блюдаются и в современном мире, являются ценностями и нормами 

современной семьи 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты детского сада 

Октябрь 
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Семейная гостиная «Мужское воспитание».  

Цели : показать воспитывающим взрослым значение отцовского, мужского 

воспитания в семье; развивать сотворчество, отцов и детей; показывать образцы 

мужского воспитания родительской и педагогической общественности 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты детского сада 

Ноябрь 

Мастер-класс «Народная игрушка». 

Мастер-класс проводит руководитель изостудии детского сада или специалист 

учреждения культуры (возможно посещение мастер-класса в музее 

изобразительного искусства). 

Цели: образование родительской обществен- ности в рамках приобщения 

ребенка к культур- ным ценностям человека; объединение воспи- тательного 

потенциала семьи и детского сада в совместную деятельность. 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты детского сада 

Декабрь 

Гостиная «Мать и дитя». 

Цели  : объединение детей и взрослых в контексте искусства; поддержка 

семейного воспитания. 

Ответственные: воспитатели детского сада 

Январь 

Совместная организация выставки-презентации в группе на тему 

«Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки по темам Нового года и 

Рождества). Рассматривание альбомов, книг, поделок, обмен впечатлениями. 

Цели  : ознакомление с традициями семей вос- питанников; способствование 

совместной дея- тельности взрослых и детей. 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели групп, психолог 

Февраль 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке семейного 

праздника 8 Марта. Цель: развитие конструктивного взаимодей ствия 

воспитывающих взрослых. 

Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, психолог 

Март 

Театральная мастерская «Фольклорный театр             дома» (к Дню театра). 

Цели: показать воспитательные возможности домашнего театра семьям 

дошкольников; предложить практически на мастерской отработать методы и 

способы взаимодействия с ребенком.  

Ответственные: воспитатели, психолог, старший воспитатель 

Апрель 

Вечер за чашкой чая с любимой выпечкой семей  воспитанников. 

Презентация результатов проекта «Секреты хлеба». 

Цель : передача старшими поколениями (бабушками, прабабушками) опыта 

культурных практик человека детям дошкольного возраста, родителям, 

воспитателям. 

Ответственные: заведующий, старший воспитатель 

Май 

 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

В приложении №8 отражены примерные события образовательной организации и совместная 

деятельность в образовательных ситуациях, построенные на примерном календаре праздников и 
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событий в соответсвии с Федеральным календарным планом воспитательной работы. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки. 

К инновационным режимным моментам, в которых осуществляется совместная деятельность, 

относятся утренний и вечерний круги. 

Утренний круг 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 



62 

 

детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. Задачи педагога 

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания в 

специально организованной деятельности 

Образовательные 
области 

Вид 
деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное  

развитие 

  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 
Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 
Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. Путешествие по карте, во времени 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 
строителя 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Физическое развитие Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 
Соревнования. Развлечения 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально- 
дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 

 

 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания при 

проведении режимных моментов 

Виды детской 

деятельности 

Формы 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д. ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы 

Познавательное и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Самообслуживание 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная деятельность использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
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  привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная деятельность комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, контрастные ножные ванны), 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

  

Организация предметно-пространственной среды 

В дошкольной образовательной организации уделяется большое внимание ППРС групп.  

Оборудование центров строится с учетом детских видов деятельности. В детском саду 

приоритетными стали следующие центры: центр творчества, центр грамоты, центр 

экспериментирования, центр строительства, центр занимательной математики, центр спорта, 

сенсорный центр, центр открытой площадки, центр безопасности.  

Функционирует экологический центр.  

Экологический центр включает в себя  следующие уголки: учебный, уголок коллекций, мини-

музей, мини-лаборатория, сад-огород, экологическая тропа. В Учебный уголок содержит: центр 

песка и воды, дидактический материал, настольно-печатные игры, фонотеку и видеотеку. В 

учебном уголке тщательно подобран ассортимент растений, что позволяет детям в течение всего 

года создавать условия для их роста (освещение, пересадка дренаж, полив). 

В экологической комнате творческой группой педагогов был оформлен уголок для коллекций. 

Здесь имеется  коллекции семян растений, образцы различных почв, песка, глины, коры деревьев. 

Данный материал воспитателями используется в различных направлениях деятельности и 

обеспечивает развитие элементарных естественно-научных представлений. 

Огромное значение в экологическом центре наше учреждение отводит оснащению мини-музея, 

который представлен коллекцией минеральных камней Владимирской  области, гербариями, 

макетами со срезами почв и др. Создание мини-музея велось при активном участие детей, 

которые изготавливали муляжи, делали рисунки с изображением растительного и животного 

мира Владимирской области.  

С целью развития у детей познавательного интереса и интереса к исследовательской 

деятельности в экологическом центре была создана мини-лаборатория. В лаборатории дети 

работают за столами, где у каждого есть свое оборудованное место. В лаборатории дети одевают 

фартучки, шапочки и свободно передвигаются по помещению. Воспитанники хорошо 

ориентированы в лаборатории и свободно пользуются специальным оборудованием (микроскоп, 

весы, магнит, бутылочки различных размеров, лейки, воронки, лупа и др.). Все это предоставляет 

возможность детям самостоятельно использовать в исследовании бумагу, воду, песок и т. д. 

Мини-лаборатория позволяет детям почувствовать себя в роли «научных сотрудников», 

самостоятельно проводить опыты, эксперименты с природным материалом, наблюдения за 

объектами природы, что в свою очередь обеспечивает эффективность познавательного развития 

ребенка. 

С целью знакомства с основными садовыми и овощными культурами на территории детского 

сада был разбит сад-огород. Дети совместно с воспитателем выращивают лук, укроп, огурцы и 

др. Излюбленным занятием наших воспитанников является наблюдение за  лекарственными 

растениями (ромашка,  одуванчик и др). Огород лекарственных растений дает уникальную 

возможность педагогам познакомить детей с богатством природы родного края. И именно здесь 

проходит трудовая деятельность детей по выращиванию лекарственных трав для фитобара. 

Воспитанники нашего детского сада получают представления о способах сбора трав, заготовки и 

сушки. Совместная деятельность детей и взрослых позволяет обогатить личный опыт 

воспитанников по уходу за растениями, а также дети узнают состав почвы, ведут борьбу с 

сорняками и вредителями. Созданные условия в ДОО являются как обучающим пособием, так и 

наглядным материалом, тем самым обеспечивая формирование экологически грамотного 

ребенка. 



65 

 

На территории детского сада создана экологическая тропа, как часть образовательной ППРС. 

Экологическая тропа позволяет сформировать у детей представления о необходимости охраны 

флоры, а также позволяет увидеть красоту родной природы и её богатства. Тропа содержит: 

участки хвойного и лиственного леса, фруктовый сад, огород, поле, искусственный водоём. 

Уникальность экологической тропы заключается в том что, за объектами можно наблюдать в 

течение всего года и тем самым отмечать сезонные изменения.  

В нашем саду особое внимание уделяется созданию комфортных условий для развития навыков 

безопасного поведения детей. Создан центр «Безопасность», который располагается в 

отдельном помещении и содержит уголки по пожарной и  дорожной безопасности. Уголки 

интересны как мальчикам, так и девочкам. Центр достаточно оснащен наглядно-дидактическим 

материалом, атрибутами к сюжетно-ролевым играм для закрепления знаний правил дорожного 

движения и пожарной безопасности (дорожные знаки с игрушечными транспортными 

средствами, светофор, жезл регулировщика, макеты улиц, макеты огнетушителей, пожарные 

машины, дома). Совместно с родителями был подготовлен учебно-методический материал 

(комплект наглядных пособий по ОБЖ; плакаты «Изучаем правила безопасного поведения»; 

буклеты, видеофильм «Уроки тётушки Совы»; библиотека, с детской литературой по обучению 

детей правилам безопасного поведения и др.).  Благодаря сотрудничеству ДОО и родителей на 

площадке детского сада был построен автогородок, который содержит: дорожные знаки, 

светофор, транспорт, разметка дороги, пешеходный переход. Автогородок детского сада 

позволяет педагогам в игровой форме закрепить знания детей о ПДД. 

Кроме того, создан художественно-эстетический  центр, в который входит: музыкально-

театральный зал, комната «Русская изба», картинная галерея, изостудия. ППРС музыкально-

театрального зала способствует творческой активной деятельности. Именно здесь дети 

участвуют в квест-играх, праздничных программах, театрализованных и фольклорных 

представлениях. Эстетика оформления музыкального зала несет важную воспитательную 

функцию и способствует развитию не только чувства вкуса, но и обогащения психических 

процессов. Зал оформлен в рамках тесного сотрудничества с родителями воспитанников.  

Прочувствовать историю и быт русского народа помогает созданный в детском саду центр 

«Русская изба». Перед педагогическим коллективом нашего сада остро встал вопрос создания 

такого уголка, так как многим воспитанникам трудно образно представить  предметы старины, 

которые встречаются в сказках (например, ушат из сказки К. Чуковского). Во время НОД 

воспитатели используют предметы народной культуры, рассказывают об их назначении детям,  

учат с ними правильно обращаться. 

Особой средой, способствующей развитию эмоциональной сферы ребенка, по мнению педагогов 

нашего детского сада, является изостудия.В изостудии имеются мольберты, детские столы и 

стулья, репродукции картин, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства и др. 

Одной из изюминок построения предметно-пространственной среды нашего учреждения можно 

считать создание музея Боевой доблести. Работа по патриотическому воспитанию детей, в рамках 

содания музея, велась при взаимодействии педагогов и родителей воспитанников и при 

поддержке МБОУ СОШ №18. Музей представляет собой отдельное помещение, где на детских 

столах размещены предметы военных лет, фотографии участников ВОВ, письма. ордена и др.  

Также в музеи имеется коллекция презентаций и видеороликов о ВОВ.  Создана электронная 

картотека «И память нам покоя не дает» по ветеранам-участникам ВОВ нашего края. На 

территории детского сада усилиями педагогов и жителей микрорайона была открыта аллея 

Воинской славы, позволяющая детям познакомиться с примерами героизма и отваги жителей 

микрарайона Вербовский, участниками Великой отечественной войны. Музей позволяет 

педагогам формировать устойчивые интересы детей к историческому прошлому своей родины, 

воспитывать чувство патриотизма.   

Преобразован физкультурно-оздоровительный центр, включающий в себя: спортивную 

площадку, которая оснащена горками для лазанья, игровыми комплексами для двигательной 

активности детей, баскетбольными стойками, прыжковой ямой, беговой дорожкой, разметкой 

для бега и прыжков, целями для метания, пространством для проведения подвижных и 

спортивных игр; футбольное поле с воротами, цифровым табло, скамьей для запасных игроков; 

физкультурный зал со всем необходимым оборудованием: шведская стенка, гимнастические 
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скамейки, лестницы, обручи разные диаметром, дуги, волейбольная сетка, мячи разных размеров, 

скакалки, канат, нестандартное оборудование; тренажерный зал, который содержит 

велотренажер, тренажер для ходьбы степпер, комплексы  «Футбол», «Бокс», «Боулинг», батут, 

нестандартное оборудование сделанное родителями воспитанников. Здесь же в зале силами 

воспитателей и родителей был создан музей спортсменов Владимирской области исоздание 

экрана «Равнение на чемпионов», на котором отражается информация об известных российских 

спортсменах и успешных в спортивном направлении воспитанников детского сада.  

Не забыли мы и про содержание в детском саду предметно-пространственной среды лестничных 

маршей, коридоров, которое обеспечивает развитие познавательного интереса детей и 

эмоционального комфорта. Вдоль стен коридоров, лестничных маршей расположены картины 

(живопись, графика) учеников школы искусства, которые раньше ходили в наш сад. Совместно 

с родителями в детском саду организована фотогалерея  «И помнят имена знаменитых людей 

Мурома веками». Где дети имеют возможность познакомиться с историческим прошлым города. 

Оригинальным решением к данной галерее было создание семьей Лушиных тканевых картин 

«Муром древний, Муром современный».  

Всё обогащение ППРС нашего сада проходит в соответствии с ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №53». В зависимости от расписания 

занятий дети занимаются в специально оборудованных центрах: художественно-эстетическом, 

экологическом, физкультурно-оздоровительном, центре безопасности. Эти помещения дети 

посещают вместе со своими воспитателями, смена обстановки, разнообразие общения, высокий 

уровень педагогического мастерства педагогов дают возможность детям провести каждый день 

в детском саду разнообразно и интересно.  

 

Социальное партнерство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Социальное партнерство осуществляется с образовательными организациями, спортивно-

оздоровительными, среди них: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский 

сад №43», МБДОУ «Детский сад №53», МБДОУ «Детский сад №54», ЦВР, СК «Верба» , ДК 

Вербовский, МБУ «Школа искусств №2», МИХМ, филиал №7 городская библиотеки. 

Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и плана работы. 

Мероприятия проводятся, как на базе ДОО, так и на базе образовательного или спортивного 

учреждения (организации). Договор и план мероприятий заключается ежегодно. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ДОУ  в данном вопросе. 

Участие родителей в общесадовых мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОО, подготовка проектов по оформлению помещений ДОО к праздникам, 

оформлению территории детского сада к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

2.7.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

Условием качественной реализации программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 
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 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного  развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных 

и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального 

развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности 

Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 

19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной организации 

(управление дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2021 

N 64848) 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; - организационно-

координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; - регулирование 

воспитательной деятельности в ДОУ; – контроль за 

исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) - стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; - планирует воспитательную 

деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. год; - информирование о 

наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; - наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной деятельности; - организация 

повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; -участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; - организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; - создание необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации от 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 
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13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 

№ 73027) 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей 

об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

24 июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)"» 

оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; - подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; -наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной деятельности 

Воспитатель Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; - формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; – организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; - внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; - организация 

участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии 

с ФОП ДО: 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 53» на 2023-2026 гг. 

- Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 53» 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 53» 
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- Календарный образовательный график 

Перечень нормативных документов, которые нашли свое отражение в Программе воспитания: 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 г. 

Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 

Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов 

национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. — 

Москва, 2019 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства на 2018–2027 годы». 

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». С изменениями от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». С изменениями от 1 июня2021 г. № 264-ФЗ. 

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

Федерации». 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, 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;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

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

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного развития особенности деятельности, средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи, с учётом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи 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 с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Образовательная деятельность проводится в свободной форме: дети могут свободно 

перемещаться по групповой комнате, занимать удобное положение на ковре и стульях. Педагог 

не навязывает себя никому, в том числе и детям, с которыми вы хотели заниматься. Если по 

каким- то причинам детям не понравилось занятие, значит необходимо отложить его до лучших 

времён и попробовать понять, что сделали не так. Устранить из общения педагога с детьми те 

формы воздействия, которые вызывают у них протест. Не подавлять, не поучать, не 

игноририровать самого ребёнка. Соблюдать принцип равенства и сотрудничества с детьми. Во 

время занятий взрослый такой же участник, как и дети. Педагог – образец того свободного 

творческого поведения, которому невольно подражают и к которому тянутся дети. Не 

фиксировать внимание на неудачах, не делать замечаний даже если педагог искренне желает в 

этот момент что-то исправить, кому-то помочь, кого-то подбодрить. Избыток внимания или 

отрицательная оценка способны нарушить эмоциональное благополучие ребёнка, а значит 

навредить ему. Не сравнивать детей с кем-либо в невыгодном свете, не ставить никого в пример. 

Не выражать свои симпатии и внимание к детям в избыточной форме. Использовать разные 

формы несловесной поддержки ребёнка – улыбку, подбадривание, пожатие руки, поглаживание 

по голове и т.д., что подскажут ваши руки и сердце. 
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Материально-технические условия 

1. 
Требования, определённые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

2. Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

3. 
Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

4. Требования к оснащенности, развивающей предметно-пространственной средой 

5. 
Требования материально-техническому обеспечению программы – наличие учебно- 

методического комплекта, оборудования, оснащения (предметов) 

В МБДОУ Детский сад № 53 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Материально-техническое оснащение МБДОУ Детский сад № 53 соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

В ДОО создана пространственная среда, которая обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей. 

Материально-техническое оснащение детского сада осуществляется в рамках бюджетного 

субсидирования и привлечения доходов от оказания дополнительных образовательных услуг. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная и безопасная. 

В ДОО внедряются информационные технологии обучения. В ДОО функционируют: сайты 

педагогов ДОО, сервис фотоальбомов, хранилище документов ДОО и методических материалов 

на диске Яндекс, и многое другое. Деятельность творческого коллектива детского сада направлена 

на качественное сотрудничество работы с детьми и родителями, совершенствование работы  

педагогов, помощь родителям в подготовке к школьной жизни по использованию  

информационных технологий. Всем родителям предоставлен доступ к информационным 

ресурсам ДОО, чтобы была возможность активного участия в развитии информационно- 

образовательной среды, знакомиться с технологиями, которые пригодятся родителям и детям в 

дальнейшем обучении, в школе. 

Группа ВКонтакте один из продуктов работы МБДОУ Детский сад № 53: способ привлечения 

внимания родителей в качестве партнёров посредством информационного освещения 

жизнедеятельности ДОО и предоставления возможности к сотрудничеству на основе принципа 

«равный – равному»; информирование общественности о достижениях и творческой 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса: детей, воспитателей, педагогов, 

родителей воспитанников; средство активизации деятельности воспитателей и педагогов, 

основанные на принципе «открытости дошкольного учреждения» и сплочения коллектива. 

Соавтором может стать любой участник образовательного процесса ДОО. 

Групповые помещения оснащены: игрушками-персонажами и ролевыми атрибутами, 

игрушками-предметами оперирования, маркерами игрового пространства, 

полифункциональными материалами, оборудованием для продуктивной деятельности, 

необходимым набором физкультурного оборудования. Зонирование пространства позволяет 

организовать деятельность детей в небольших подгруппах (3–6 чел.). В различных зонах должны 

представлены материалы, игры и пособия, рассчитанные на разный уровень развития детей, 

оборудованы книжные центры, в которых подобрана литература с учётом возрастных 

особенностей детей, центры для познавательно-исследовательской деятельности, материалы и 

оборудование для двигательной активности. 
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Все помещения оборудованы в соответствии с ФГОС ДО с учётом требований санитарно- 

гигиенических норм и правил по охране жизни и здоровья детей, пожарных нормативов и правил. 

Кабинеты и комнаты оснащены с учётом возраста и роста детей. Для осуществления 

жизнедеятельности и организации образовательного процесса оборудованы следующие 

помещения: 

 

Вид помещения/ 

функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Построение предметно- 

развивающего пространства по 

направлениям: 

 Социально- 

коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Детская мебель для практической и игровой деятельности 

Место для проведения групповых занятий, для приёма пищи 

Центры и уголки развития: 

Учимся говорить; 

Центр «Познаем мир», «Науки и природы»;  

Центр математического развития; 

Центр «Мы играем в театр»; Центр сюжетно-ролевых игр; 

Центр «Учимся конструировать», «Учимся строить»;  

Центр «Наша библиотека»; 

Центр художественного творчества;  

Музыкальный центр; 

Центр «Растем патриотами»; Центр «Здоровье и безопасность» 

Центр «Умелые ручки», «Мы учимся трудиться»; 

Физкультурный центр 
 

Кабинет учителя-логопеда Шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы 

Столы и стулья для детей 

Зеркало 

Ковролин, используются как наборное полотно  

Письменный стол 

Наглядный материал по развитию речи 

 Настольные, дидактические игры, пособия  

Картотеки  

Диагностический материал 

Спальные помещения  

 дневной сон 

 игровая деятельность 
 гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Оборудование для физкультурно-оздоровительных процедур: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики. 

Раздевальные комнаты 

(раздевалка) 

 информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Детская мебель (шкафчики для одежды, скамейки) 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского творчества 

Наглядно-демонстрационный материал для родителей  

Игрушки для прогулки 

Методический кабинет 

 осуществление 

методической помощи  педагогам 
 организация консультаций 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Пособия для занятий педагога с детьми 

Опыт работы педагогов 

ИКТ оборудование 
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Музыкальный зал 

 занятия по музыкальному 

развитию 

 индивидуальные занятия 

 театральные 

представления 

 праздники и утренники 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия 

 консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материла: выставка музыкальных мини- инструментов. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей (ложки, 

колокольчики, бубенчики, бубны, уголки) 

Фортепиано  

Ноутбук  

Проектор  

Экран 

Физкультурный зал 

 занятия по физическому 

развитию 

 индивидуальные занятия 

 тематические и 

спортивные досуги 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия 

 консультационная работа с 

родителями и воспитателями 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материла 

Спортивное оборудование 

Материалы и пособия для физических упражнений 

Дидактический материал для проведения подвижных игр и 

эстафет 

Кабинет педагога-психолога, 

учителя-дефектолога 

Шкафы для пособий Столы и стулья для детей 

Диагностический, дидактический материал 

 Инструментарий по психодиагностике 

Библиотека психологической литературы 

Дидактический материал по развитию восприятия цвета, формы, 

величины; набор практических материалов для профилактики, 

диагностики и коррекции нарушений развития у детей, набор 

игрушек и настольных игр 

Материал для релаксации, для развития памяти, ориентировке в 

пространстве 
Песочница,  
Волшебный лес Воскобоича 

Детский сад постоянно работает над пополнением предметно-развивающей среды и укреплением 

материально-технической базы. Ежегодно проводится текущий и косметический ремонт 

помещений детского сада. 

 

Для детей с ОВЗ в ДОО создана комфортная среда, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками: уголки релаксации и уединения, речевые 

центры. 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО) описаны требования к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

которые соблюдаются в нашем детском саду.  

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР). Главная задача педагога - создать детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, примерный перечень 

материалов и оборудования для создания развивающей предметно – пространственной среды по 

реализации программы «Человек в своем крае» соответствует основной Программе. 

 Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно – пространственной 

среды по реализации программы «Свирельки»: 

- индивидуальный музыкальный инструмент, 

- комплект авторских обучающих пособий, 

- наглядные пособия 

- музыкальные инструменты по выбору музыкального руководителя, 

- аудио- и видеоаппаратура 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

 

3.4.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Детский сад отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, 1976 года постройки, расположен 

в центре микрорайона Вербовский в жилом. Детский сад имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, централизованное отопление, электроснабжение.  

Территория хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород. 

В целях безопасности территория детского сада ограждена по периметру забором, оборудована 

уличным освещением. Детский сад оснащен системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, телефон вызова 

экстренной пожарной связи, домофоны, видеонаблюдение на территории и внутри здания.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, соответствует правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

В ДОУ имеется: 

- 5 групповых помещений с приёмными, спальными и туалетными комнатами; 

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал; 

- кабинет по изучению ПДД; 

- ИЗО студия; 

- шахматная комната; 

- центр мини-музеев; 

- фитобар; 

- экологическая комната 

- театральная студия; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет музыкального руководителя; 

- игровые площадки для прогулок; 

- спортивная площадка 

- площадка ПДД 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приёмную, моечную и 

туалетную комнаты. Группы оборудованы современной игровой мебелью, мягким инвентарём. 

В каждой групповой ячейке есть в достаточном количестве (по числу детей) кровати, шкафчики 

для одежды, современные столы и стулья с регулируемыми ножками под рост детей. Вся мебель 

промаркирована цветными метками согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета города в пределах средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий. Также для реализации мероприятий 

планируется привлечение внебюджетных финансовых средств и иных поступлений, если их 

использование не противоречит законодательству. Ресурсное обеспечение мероприятий 

программы за счет собственных средств организаций ежегодно определяется исполнителями.  

 

В Части, формируемой участниками образовательных отношений, используются следующие 

помещения детского сада: 

Для реализации программы «Человек в своем крае» используются групповые помещения, центр 

мини-музеев, ИЗО-студия, физкультурный зал, музыкальный зал, экологическая комната. 

Для реализации программы «Свирельки» используется музыкальный зал. 

Одним из важных направлений в деятельности ДОУ является информатизация образовательного 

процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и 

качества воспитательно – образовательного процесса, и администрирования посредством 

применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).  

Для педагогов и административного управления имеется 5 ноутбуков, 1 компьютер, которые 

имеют выход в Интернет, 3 МФУ, 2 принтера. 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения воспитательно-образовательных задач.  

В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается 

информация о деятельности учреждения, её основных направлениях; об истории и развитии 

ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических работниках.  

В ДОУ нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ к которым 
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обеспечивается обучающимся. Однако, с помощью педагога дети старшего и подготовительного 

к школе возраста в комнате интерактивных игр могут пользоваться Игротекой для 

дошкольников.  

В Части, формируемой участниками образовательных отношений, перечень рекомендуемых 

пособий предлагается в авторских парциальных программах «Свирельки», «Человек в своем 

крае». 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
ОО Методическое обеспечение 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие;  

- - игры на установление эмоционального контакта. 

- игры на формирование социально-коммуникативной 

компетентности 

Речевое развитие - тетради и альбомы на автоматизацию и 

дифференциацию различных групп звуков; 

- пособия на развитие речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, мелкой моторики; 

- картинный материал по лексическим темам; 

- игры на формирование диалогической и 

монологической речи; 

- игры на развитие понимания обращенной речи (с 

опорой на наглядные ситуации и игровые действия); 

- игры-подражания на выполнение словесной 

инструкции; 

- игры на изменение грамматических форм слов; 

- специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетаемые с демонстрацией действий (пришел, ушел, 

вышел, зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

- игры на развитие фонематического восприятия; 

- игры для использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 
- игры на формирование графомоторных навыков. 

Познавательное развитие - игры на развитие концентрации и распределение 

внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации познавательных 

процессов. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

- иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием; 

- потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере); 

- схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в 

тексте; 

- игры на демонстрацию поведения персонажей; 

- различные виды театров; 

- игры и пособия по ознакомлению с цветом, формой, 

размером. 

- различные изобразительные материалы; 

- оборудование для лепки и пластилинографии; 

- музыкальные инструменты; 

- игры на развитие координации, плавности, 

выразительность движений в соответствующем музыке 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки. 

Физическое развитие - игры для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у

 них полноценных двигательных навыков и 

физических качеств; 

- применение здоровьесберегающих технологий и 

методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка; 

- игры на коррекцию недостатков и развитие ручной 

моторики; 

- игры на коррекцию недостатков и развитие 

артикуляционной моторики; 

- игры на коррекцию недостатков и развитие 

психомоторных функций; 

игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.). 

 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы представлен в Приложении № 10. 

 

В Части, формируемой участниками образовательных отношений Перечень рекомендуемых 

пособий предлагается в программе «Человек в своем крае» 

 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 
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(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня представлен в приложении №11 

 

Согласно пункту 2.10 CП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

В Части, формируемой участниками образовательных отношений, Авторские парциальные 

программы реализуются как в первой, так и во второй половине дня. 

 

 

3.6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Наименование события Даты Формы проведения 

1 День Знаний 1 сентября Игровой квест, концерт, 

музыкальной развлечение 

2 Международный день 

грамотности 

8 сентября Викторины, мастер- 

классы, беседы 

3 Всемирный день 

благодарности 

21 сентября Тематические беседы, 

изготовление открыток 
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3 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября Выставка детских работ, 

праздничный концерт 

4 День интернета 30 сентября Онлайн телемост, 

виртуальная экскурсия, 

знакомство  с 

профессиями IT. 

5 Международный день

 пожилого 

человека 

1 октября Тематические беседы, 

изготовление поздравительных 

открыток 

6 День защиты 

животных 

4 октября Дистанционная экскурсия в 

зоопарк (просмотр 

видеозаписей),  выставка 

    рисунков (фотографий 

домашних животных), 

викторина «В мире животных». 

7 День учителя 5 октября Беседы, с/р игра 

«Учитель». 

8 Осенины 2 неделя октября Музыкальное развлечение 

9 День отца в России 3 воскресенье 

октября 

Выставка творческих 

работ, фотовыставка. 

10 День рождения 

русской Матрешки 

24 октября Тематические беседы, 

изготовление поделок 

11 Международный день 

мультфильмов 

28 октября Просмотр мультфильма, 

выставка работ «Мой любимый

 герой 

мультфильма» 

12 День народного 

единства 

4 ноября Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка 

рисунков,   поделок, 

посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. 

п.) Флешмоб с участием 

детей и родителей 

13 Синичкин день 12 ноября Изготовление и 

развешивание кормушек для 

птиц, беседы, экологические 

акции. 
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14 День рождения Деда 

Мороза 

18 ноября Изготовление почтового ящика 

Деда Мороза, изготовление 

рисунков и поделок, 

виртуальная экскурсия в 

Великий Устюг. 

15 День Матери в 

России 

Последнее воскресенье 

ноября 

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

Праздничное мероприятие 

16 День государственного 

герба РФ 

30 ноября Беседы, рисунки, 

поделки. 

 

17 
День неизвестного 

солдата; международный 

день инвалида. 

3 декабря Беседы, просмотр 

презентаций 

18 День добровольца 

(волонтера) в 

России 

5 декабря Просмотр видеороликов, 

беседы. 

19 Всемирный день 

футбола 

10 декабря Спортивное развлечение 

«Школа мяча» 

20 День конституции 

Российской Федерации 

12 декабря Беседы, просмотр 

презентаций, мультфильмов, 

фильмов 

21 Новый год! 3 и 4 неделя 

декабря Новый год 
Новогодний утренник; 

карнавал; Театрализованное 

развлечение «Новогодняя 

сказка» 

22 День горячего чая 12 января Чаепитие в группах по русским

 традициям, 

беседы о том, как и где растет 

чай, его полезные свойства. 

 Экскурсия 

онлайн на чайные плантации 

23 Старый новый год 

Колядки 

13 января Встреча гостей- 

колядовщиков, чтение стихов, 

игры, танцы по русскому 

обычаю 
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24 День снятия 

блокады города 

Ленинграда. 

День освобождения 

Красной    армией 

«лагеря смерти» 

Освенцима. День памяти

 жертв 

холокоста. 

27 января Презентации, оформление 

плакатов, беседы. Акция 

«Блокадный хлеб» 

25 День  разгрома 

советскими войсками

 немецко- 

фашистских войск в 

сталинградской битве. 

2 февраля Ситуативно, в беседах. Старший 

дошкольный возраст. 

26 День рождения 

огнетушителя 

7 февраля Изготовление поделок 

огнетушителей, 

   тематические беседы по 

пожарной безопасности 

27 День российской 

науки 

8 февраля Тематический день 

«Путешествие в страну 

Науки». 

28 Международный день 

родного языка 

21 февраля Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую 

детьми, и др.; дидактическая

 игра 

(викторина) 

29 День защитника 

Отечества 

23 февраля Спортивный праздник (с 

участием пап) 

Музыкально- театрализованный 

досуг. 

30 Масленица Последняя неделя 

февраля 
Традиционные русские забавы-

игры, чтение 

стихов и прибауток, 

масленичные гуляния. 

31 Международный женский 

день 

8 марта Утренник,  посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

 изготовленных 

совместно   с  мамами; 

выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 
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32 День воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта Тематические беседы, 

презентации. 

33 Международный день 

театра 

27 марта Сюжетно-ролевая игра 

«Театр».  Конкурс 

театрализованных 

представлений -выставка 

декораций (атрибутов)к 

театрализованному 

представлению. 

34 Международный день 

птиц 

1 апреля Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с

 родителями); 

развлечение «Птичьи голоса» 

35 Международный день 

детской книги 

2 апреля Выставка  книг, 

изготовленных руками 

   детей (с помощью воспитателей, 

родителей); экскурсия в 

библиотеку. Ремонт книг. 

36 День русской сказки 6 апреля Театрализация сказки или ее 

фрагмента 

37 Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Спортивный праздник 

(развлечение) 

38 День космонавтики 12 апреля Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях)

 сюжетно- 

ролевая  игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации; Музыкальное 

развлечение 

39 День Земли 22 апреля Презентации, тематическая

 беседа, 

изготовление плаката 

40 Пасха По календарю Изготовление пасхальных 

поделок 

41 Международный день 

танца 

29 апреля Развлечение, концерт 

коллектива воспитанников ДОУ 
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42 День пожарной 

охраны 

30 апреля Театрализованное 

представление 

43 Праздник весны и 

труда 

1 мая Субботник, «трудовой 

десант»  (уборка 

территории); природоохранная 

(экологическая)   акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

рабочих профессиях 

44 День Победы 9 мая Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам погибших,

  конкурс 

чтецов, музыкальное 

развлечение. 

45 День детских 

общественных 

организаций 

19 мая Беседы, просмотр 

видепрезентаций. 

46 День славянской 

культуры и 

письменности 

24 мая Беседы, просмотр 

видепрезентаций, фильмов. 

47 Выпуск детей в 

школу 

4 неделя мая Выпускной бал 

48 День защиты детей 1 июня Беседа о правах детей в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

-музыкальное развлечение. 

49 День Рождения 

детского сада 

2 июня Праздничные мероприятия 

50 День эколога в 

России 

5 июня Экологические акции в 

ДОУ 

51 День Русского языка 6 июня Театрализованное 

представление. Беседы о 

А.С.Пушкине. 

52 День России 12 июня Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка 

рисунков,   поделок, 

посвящённых (национальному 

костюму, природе России и т. 

п.) Флешмоб с участием 

детей и родителей 
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53 День памяти и скорби 

(День начала ВОВ) 

22 июня Минута молчания, 

возложение цветов к памятнику

  Солдат. 

Беседы. 

54 День балалайки 23 июня Музыкальное развлечение;

 поделки, 

рисунки, беседы. 

55 День ГАИ в России 

(ГИБДД МВД РФ) 

3 июля Создание плакатов на тему

  ПДД, 

поздравительные открытки для 

сотрудников ГИБДД 

56 Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

8 июля Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Развлечение для всех групп 

Просмотр мультфильма О Петре 

и Февронье. 

 

57 
День рисования на 

асфальте 

16 июля Рисование мелками после 

тематических бесед 

58 День физкультурника в 

России 

13 августа Зарядка с чемпионом. 

Соревнование между 

воспитанниками групп 

59 Яблочный Спас 19 августа Развлечение с 

приглашением представителей 

из церкви 

60 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 августа Спортивное мероприятие, 

выставка поделок по тематике 

Российского флага 

61 День Российского 

кино 

27 августа Беседы, просмотр 

коротких видеороликов. 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения 

образовательной деятельности в ДОУ являются определённые тематические недели, которые 

реализуются через все доступные дошкольному возрасту виды деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО, ФОП ДО. 

Тематические недели ориентированы на всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным аспектам человеческой жизни. Они призваны актуализировать знания 

детей по предложенным темам и активизировать интерес детей: 

- к окружающей природе нашей Родины; 

- к миру искусства и литературы; 

- к традиционным семейным ценностям, ценностям российского государства; 

- к значимым праздничным событиям нашего народа; 

- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- к сезонным явлениям; 

- к народной культуре и традициям. 

Реализация одних тематических недель в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
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протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и возрастными особенностями. 

Участники образовательных отношений могут заменить любую из тем недели по своему выбору 

с учетом интересов детей или особенностей образовательных задач группы. 

Содержание регионального компонента проходят сквозным механизмом через весь календарно-

тематический план, и находит отражение во всех тематических неделях по умолчанию. 

Мероприятия, запланированные в рамках тематических недель, могут проводиться как внутри 

группы, так и охватывать несколько групп детского сада. Данные мероприятия 

разрабатываются воспитателями групп в тесном сотрудничестве с узкими специалистами (муз. 

руководителем, инструктором по ФК), коррекционными педагогами (учителем-логопедом, 

учителем- дефектологом, педагогом-психологом). 

Тематические недели завершаются итоговым событием, которое отражает достижение 

образовательных и воспитательных задач. Педагоги, планируют, итоговое событие в различной 

форме доступной по возрасту и интересной для ребят. 
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

53» (далее АООП) определяет содержание и организацию образовательной деятельности для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет в группах компенсирующей направленности, с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

АООП ДО разработана в соответствие с: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции № 304-ФЗ от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) (далее ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. (вступили в силу 01.01.2021г.) 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. №2 

(вступил в силу 01.03.2021г.) 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема Программы. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

традиционных событий ДОУ (в тексте Программы выделена «курсивом») и составляет не более 

40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, утвержденную Приказом Министерства просвещения Российской 

федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

 

Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Согласно п. 26.1 ФОП ДО, главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО 

с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Согласно п. 26.3 ФОП ДО, достижение этих целей осуществляется через решение основных 

задач: 

1. информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2. просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
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психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3. способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4. построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

Согласно п. 26.4 ФОП ДО, построение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) придерживается следующих принципов: 

1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2. открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) обеспечен обмен информацией об особенностях развития ребёнка 

в ДОО и семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагоги придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); этично и 

разумно используют полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; обеспечена возможность включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 

Результаты освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО раздела 

IV, п. 4.6). 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования 
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