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Введение 

      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Детский сад № 57, детский сад) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 1013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г., 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г., № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФАОП ДО). 

         Программа является документом, в соответствии с которым Детский сад № 57 осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. 

         Срок реализации Программы – 4 года. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60% от общего объёма. Объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений, - не более 40%. 

         Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                   1.1. Обязательная часть 

                   1.1.1. Пояснительная записка 

 

            В муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57» (далее – Детский сад № 57) реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее АОП ДО) для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию в группе компенсирующей направленности.  

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО).  

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

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

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

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

деятельность);  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

            Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013  

-Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об образовании в Свердловской области»  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022Г. № 1022  

- Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  

    Российской Федерации на период до 2024 года»;  
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- Приказом Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП  

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г.  № 2  

- Уставом Детского сада № 57.  

            А также учитываются теоретические положения и опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих 

технологиях, научно методических рекомендациях.  

АОП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

АОП является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7(8) лет 

с тяжелыми нарушениями речи, по направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников.  

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. (ФАОП ДО п.10.1, 10.2.) 

Цель Программы: 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 Программы:  
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в т.ч. их эмоционального благополучия;  
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- 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.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателей и педагогов узкой направленности) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ЗПР психологическую готовность к обучению 

в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

задержкой психического развития, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания.  

  

     

               1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. (ФАОП ДО п. 10.3) 

В соответствии с ФГОС ДО 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 ДОО) и обучающихся.  

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

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

                           7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания                                                                 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  
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        Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР  
              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.  

             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, отличаются методы и содержание коррекционной работы.  

             Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: различие внутрисистемных нарушений, связанных с 

первичным дефектом, и межсистемных, обусловленных взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: (взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями).  

                Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с 

ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации данного принципа учитывается 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.  

                 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.  

                  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: 

использование картинно-графических планов, технологических карт и др.  

           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 (специально подготовленные педагоги, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

организовывают процесс образовательной деятельности и управляют им). В Программе 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.  
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                 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.  

                Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №57 комбинированного вида» (Детский сад №57) разработал свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Детским садом №57 остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

  

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей дошкосьного 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. МКБ-11 объединяет этих детей в 6 главе (6А0).  

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, втретьих - 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 

объединенияразличных структурмозга, 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.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР:  
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Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с  

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

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

          Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 

подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две 

группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

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

     характеризуется замедленным темпомформирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних    

     возрастных этапах, незрелостьюмыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее                          

быстройистощаемостью, 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 
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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 эмоциональноволевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-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 задержкой психического развития.  

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 

зрительнопространственных 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 
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информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако 

сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

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

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - 

учебной деятельности.  

          Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 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;  
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- 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 начального общего образования. 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 задержкой психического развития.  

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической 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;  
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• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования;  

организация процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так 

коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной 

работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; обеспечение планового 

мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; • развитие всех компонентов речи, речеязыковой 

компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок 

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

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

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

 

 

              1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы детей с задержкой психического развития  

             Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, реализуемой в Детском саду № 57, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности 

обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития.  

              Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетом 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогических работников в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться 

                  Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам (ФАОПиДО п. 10.4.5.3):  

        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 
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существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки.  

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

                Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7 - 8 годам.  

         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 

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.   

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  
           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детским садом № 57 по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Оценивание качества, то есть оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой детским садом, требованиям Федеральной адаптированной программы 

дошкольного образования, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

           Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР;  

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

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

обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

           Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

           Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ЗПР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Детского сада № 57 должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
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          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 ЗПР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР.  

          Программа предоставляет Детскому саду 57 право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  

         В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе:  

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

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ЗПР;  

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

детского сада в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 

 - разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с ЗПР на уровне ДОУ, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

         Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ЗПР на уровне детского сада должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ЗПР по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Детского сада № 57;  

- внешняя оценка Детского сада № 57, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

        На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: - повышения качества 

реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада № 57 в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с ЗПР;  
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- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого Детского сада № 57;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ЗПР.  

          Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Детском саде № 57 является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

          Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в детском саде 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 детского сада; исключает унификацию и 

поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками детского сада собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

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

Для определения уровня актуального развития ребенка, определения зоны его перспективного развития два раза в год проводится плановый 

психолого-педагогический мониторинг. 

         Вводная диагностика: 1-2 недели сентября. Цель обследования – выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 

определить исходный уровень обученности в объеме АОП ДО.  

         Итоговая диагностика: 3-4 недели апреля.  

         Цель обследования – определить степень динамики развития ребенка, оценить результативность работы, а также обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника.  

       Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, реализуемой в группе по образовательной области «Речевое 

развитие»  

В качестве наглядно – дидактического обеспечения используются:  
1. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома 

«Нагляд. материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева [и др.]  

2. Методический комплект Н. В. Нищевой.  

3. Пособие по обследованию речи дошкольников с ЗПР/ И.Д. Коненкова.  

4. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ А.М. Быховская; Н.А.Казова.  

5. С.Ю Кондратьева; И.Н Лебедева «Карта развития дошкольника с ЗПР» Санкт - Петербург Стандартизация данных педагогической диагностики 

обеспечивается уровневым подходом к оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл/уровень, тем больше проблем в развитии ребёнка 

или организации педагогического процесса в группе. 
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Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в ДОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

СК "СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Критерии оценивания 

Анамнез и раннее психомоторное и речевое развитие: 

 

5 баллов 

Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие соответствует возрастной норме или опережает её. 

4 балла В анамнезе имеются одно повреждающие воздействия, не повлиявших на раннее психофизическое и речевое развитие. 

Психофизическое и речевое развитие в пределах возрастное нормы 

3 балла В анамнезе имеются два повреждающих воздействия, не повлиявших на раннее психофизическое и речевое развитие. 

Психофизическое и речевое развитие в пределах возрастное нормы 

2 балла В анамнезе имеются повреждающие воздействия (токсикоз, стимуляция родов, кесарево сечение и др.), а также 

неврологические и психопатологические синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития 

и др.) Отмечены хронические соматические заболевания сердечно – сосудистой системы, верхних дыхательных путей, 

аллергодерматиты и др. отмечается задержка психофизического и речевого развития. 

1 балл В анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы головного и спинного мозга, тяжёлые асфиксии, 

нейроинфекции и пр.) отмечаются хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая 

задержка психофизического и речевого развития 

"СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ": 

 

5 баллов 

Ребёнок общительный, легко входит в контакт, использует адекватные способы привлечения внимания. Речь понимает в 

полном объёме, умеет слушать, ответы на вопросы развёрнутые. Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно 

играет со сверстниками. Любит различные игры. Проявляет познавательный интерес к различным видам деятельности. 

Умеет задавать вопросы в ходе диалога. Эмоционально стабилен. Навыки самообслуживания сформированы по возрасту. 

4 балла Ребёнок достаточно контактен, однако в общении участвует по инициативе других, речь понимает в полном объёме, 

умеет слушать, умеет отвечать на вопросы, хотя иногда ответы могут быть недостаточно развёрнутыми, испытывает 

некоторые затруднения при формулировании вопросов. Играет со сверстниками. Навыки самообслуживания в стадии 

формирования 

3 балла Ребёнок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения внимания. Доброжелательный, иногда 

бывает конфликтным и плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция для 

вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным 

видам деятельности. Преобладает эмоциональная стабильность. 

2 балла Ребёнок самостоятельно не общается, требуется стимуляция. Общение избирательное. Характер общения: безразличен, 

негативен или навязчив. Конфликтный, шумный. Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами 

стремится к лидерству или, наоборот, безропотно подчиняется. Часто жалуется, что его кто – то обижает. Предпочитает 

подвижные игры с простым сюжетом. Речевая активность в играх недостаточная. Двигательная активность в играх 

повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный интерес снижен. Импульсивен. Навыки самообслуживания не 
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соответствуют возрастной норме 

1 балл Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, негативный. Игровые и межличностные 

предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается неадекватное поведение, неустойчивость эмоциональных реакций. 

Познавательный интерес к чему – либо не проявляет. Навыками самообслуживания не владеет. 

Речевое развитие РР 5 баллов - выполняет задания самостоятельно.  

4 балла - выполняет задания с помощью.  

3 балла – выполнил задание после обучения.  

2 балла – совмещённые действия.  

1 балл -задание не выполняет совсем. Отказ от деятельности 

Познавательное 

развитие 

ПР 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

ХЭ-ФР Критерии оценивания: 

5 баллов – выполняет задания самостоятельно. Использует изученные приёмы. Правильно передаёт 

форму и пропорции предметов. Уровень развития рисунка сформирован по возрасту. Умеет 

пользоваться карандашом, кистью, ножницами. Умеет действовать на основе инструкций. Ловкость 

отсутствует. 

4 балла – выполняет задания с помощью. Испытывает незначительные трудности в использовании 

изученных приёмов, передаёт форму и пропорции предметов. Уровень развития рисунка приближён к 

норме. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом, кистью, ножницами недостаточно 

развиты 

3 балла – выполняет задания после обучения. Уровень развития художественно – эстетической 

деятельности не соответствует возрастной норме. Навыки работы с карандашом, кистью, ножницами 

развиты слабо. 

2 балла – совмещённые действия. Не умеет держать карандаш, кисть, ножницы. Не передаёт форму 

предметов 

1 балл – задания не выполняет совсем. Отказ от деятельности. 

Физическое 

развитие 

ХЭ-ФР Критерии оценивания: 

5 баллов – ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость хорошая, 

движения точные, координированные, темп выполнения нормальный. 

4 балла – ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость несколько 

снижена, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько замедлен. 

3 балла – ребёнок движения выполняет не в полном объёме, требуется помощь. Движения слабые, 

неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. 

2 балла – Для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная инструкция, 

наблюдается быстрая истощаемость, вялость или чрезмерное напряжение. Некоторые движения не 

удаются. 

1 балл – невыполнение, отказ от деятельности. 

 ИТОГ Обобщение результатов педагогической диагностики по всем образовательным областям на 

202__/202____ учебный год 
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Обобщение ркзультатов педагогической диагностики по всем образовательным областям на 20__/20__учебный год 

 

 Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

балл/уровень 

 1 2 3 4 5 6 

начало 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

конец 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

            (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых к психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов педагогической диагностики 

(мониторинга) детей данного возраста.)  

           Средние значения больше 3,8 указывают на нормативные варианты развития ребёнка (оценка по строкам) / достаточный уровень 

реализации содержания адаптированной программы ДОО (оценка по столбцам).   

           Средние значения в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребёнка социального и/или органического 

генеза (оценка по строкам), а также незначительных трудностей в организации педагогического процесса в группе (оценка по столбцам).  

           Средине значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребёнка возрасту (оценка по строкам), а 

также о необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области (оценка по 

столбцам).                         Наличие автоматический обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует 

храпение и сравнение результатов каждого ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе.  

           Таким образом, данный диагностический подход позволяет не только оценить индивидуальные особенности развития ребёнка, но и 

определить успешность реализации педагогического процесса. Это обеспечивает командный подход и полное взаимодействие воспита-телей и 

специалистов в рамках реализации образовательных областей Программы 

     

 

 

       1.2.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

1.1.2. Пояснительная записка 

             Часть АОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание обязательной 

части основной образовательной программы дошкольного образования и ориентируется на:   

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;   

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс;   

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива детского сада;  

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам ОП ДО;   
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• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, развивающую 

предметнопространственную среду;   

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада.   

Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена:   

- авторскими программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательной 

деятельности - организацией социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества образовательного процесса.      

- проектом приобщения дошкольников к техническому творчеству и формированию первоначальных технических навыков, 

расширению кругозора, в том числе и в естественнонаучном и техническом направлении.  

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  
- парциальной образовательной программой, связанной с пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями) и обогащает 

основное содержание образовательной деятельности рабочей программы, обеспечивая разностороннее развитие детей;  

             В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. Содержание данной части рабочей программы разработано на основе образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О.В. Закревская; 

 

1.2.1.1. Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.   

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.   

• Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям.   

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.   

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях.  

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).   

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым.   

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села).   

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.   

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

деятельности социальной направленности.   

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории.   

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.   
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• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов.   

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

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей.   

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.   

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры.   

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

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры.  

• Побудить интерес ребенка к предметам естественно-научного цикла.  

• Сформировать у воспитанников навыки практической деятельности.  

               Создать в дошкольных образовательных учреждениях условия, для качественного развития математических и иных 

способностей.  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных традиций региона Среднего Урала: Свердловская 

область, которое включено в каждый содержательный модуль образовательной деятельности рабочей программы, реализуется в группе 

компенсирующей направленности для старшего дошкольного возраста и направлена на обеспечение воспитания и развития детей на 

идеях народной педагогики. Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, жизни, быте 

народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого 

фольклора, особенностях изобра. 

 

1.2.1.2. Принципы и подходы к формированию части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений:  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах:  

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

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

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию 

в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей;  

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся 

определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления;   
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- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря 

чему формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует 

себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 

взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;  

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, 

способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период 

дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности 

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде 

идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 

способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;  

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 

деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 

начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека;  

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования.  

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и 

партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-

исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  
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- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды.  

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- культурно-исторический - деятельностный   

- личностный  

- аксиологический  

- культурологически 

 

1.2.1.3. Значимые для разработки рабочей программы характеристики, в том числе особенностей развития воспитанников 

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 

воспитанников ДОУ и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 - непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

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

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные 

на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации рабочей программы, обеспечивающей возможность социализации 

и ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.  
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Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 

ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а 

также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка.                     

Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что 

может повысить удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, 

детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, 

зависит успешность выработанной стратегии развития детского сада, реализации рабочей программы.  

В совместной реализации целей и задач рабочей программы выделяются несколько ключевых моментов:  

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения;  

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в план совместной деятельности в 

решении поставленных целей и задач.  

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования - как форма обеспечивающая успешность выработанной 

стратегии реализации Программы, совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга 

образовательных задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов.  

Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал участников, опирается на 

несколько факторов:  

- Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей  

- Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения  

- Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

- Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной действительности, окружающей 

ребенка-дошкольника  

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением задач по развитию детей и конкретной деятельности. Самораскрытие личности и самореализация 

творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей 

результатом образования ребенка. Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного 

учреждения, является важным механизмом повышения качества образования.  

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого образовательного 

результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия:  

• целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, 

открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного 

объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в 

различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта;  

• содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;  

• условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. 

Результатом открытости ДОУ для социума является:  
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• соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и 

возможностям всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение 

психологического комфорта;  

• информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с социальным заказом;  

• личностно-развивающая педагогическая технология;  

• воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 

устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.;  

• материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне.  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций. Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. Использование 

разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 

поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалоговодискуссионной формы 

организации совместной деятельности взрослых и детей.  

Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация народных праздников, 

создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы 

сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, 

позволяют эффективно реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. Природно-климатические, 

географические и экологические условия С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и 

природным явлениям с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском 

городском округе, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической 

обстановки. 

 Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. Процесс воспитания и развития в детском 

саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:                    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  
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2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой. В 

условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха 

ниже -15С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 30 спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и 

игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

В городе Каменске-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», 

ФГУП ПО «Октябрь», «УПКБ Деталь». Данная специфика учитывается при планировании образовательной деятельности с детьми: 

включены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для детей 

старшего дошкольного возраста в расписании НОД включена конструктивно – модельная деятельность, планируется образовательная 

деятельность, направленная на развитие предпосылок инженерного мышления и способностей к научно - техническому творчеству.                 

Демографические условия  
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы 

формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и 

методов образования детей. Состояние здоровья детского населения города: 

 - общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, 

часто болеющих детей  

- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического 

опроса семей воспитанников:  

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей;  

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

Национально-культурные и этнокультурные условия В содержании рабочей программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С 

учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.  
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В предметно-развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Дети приобщаются к национально-

культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-

прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. Системообразующий компонент образовательного процесса детского 

сада - приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры является составной частью основного и дополнительного 

образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен на формирование нравственно 

ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах 

педагогов и специалистов детского сада. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; 

формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить 

возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят 

на русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.  

Социально-исторические условия   
Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарнотематическом плане образовательной работы с 

детьми в таких формах как проекты, праздники, традиции.  

При разработке рабочей программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и 

достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного 

творчества.  

Культурно-исторические условия региона  

Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является формирование отношения 

ребёнка к окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по 

освоению социальнокультурных ценностей. Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального 

потенциала является возрождение нравственного воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, 

этнопедагогику. Город раскинулся на живописных берегах двух рек – Исети и её притока Каменки Полуторакилометровая тропа 

Карпинского. памятниками природы: каменные скалы (Каменные ворота. Скала Три пещеры, Скала Мамонт, Богатырёк, Скальная 

группа Семь братьев) Исторический центр — Старый Каменск, в котором находятся памятники архитектурыздания XVIII и XIX веков. 

Три десятка памятников архитектуры регионального значения можно встретить в Старом Каменске. В них жили купцы, располагались 

школы, училища, магазины: Спасо-Преображенский мужской монастырь, Усадьба купца Воробьева, Краеведческий музей имени И.Я. 

Стяжкина, Плотина на реке Каменка. Складские помещения — Провиантские склады. 

 

 

 

  1.2.2. Планируемые результаты освоения парциальной и авторской программы  

   Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет»  (см. в программе) 
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  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательнаячасть 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах компенсирующей 

направленности.  

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- организация образовательной среды;  

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; -программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с задержкой психического развития, 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей.  

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков психического развития детей по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непрерывной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Содержание АОП ДО ЗПР обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 
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2.1.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка. 

      

Речевое развитие 

 Включает:  

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные разделы:  

развитие речи; приобщение к художественной литературе.  

Общие задачи: развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: способствовать овладению речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми; развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, 

лексической,  

грамматической сторон речи; формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух 

форм речевого общения -  

диалога и монолога; практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; создание условий для 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

  

Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и психофизических особенностей ребенка с ЗПР.  

 - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует основные речевые формы речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо») как в общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой 

деятельности педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).  

   2.  Развитие всех компонентов устной речи лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 
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гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности с педагогическим работником может называть свойства и качества предметов. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к словотворчеству и 

играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные;  

             грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При 

этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении 

предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи;  

фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на 

слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, 

замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи;                                                                         

связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке 

из 3-4х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки.  

3.При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы педагогического 

работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные; практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с педагогическим 

работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

педагогического работника, вежливо обращается к нему, без напоминания педагогического работника здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми:  

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

 1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  
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лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со педагогическим работником исследовательской деятельности 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие).  

Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, 

посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый);  

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 

сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки 

при словообразовании.  

        Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.  

        Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками.  

        Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка, дифференцирует на слух и в произношении близкие 

по акустическим характеристикам звуки. 

       Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова.  

       Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

       Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям;  

связная речь (диалогическая и монологическая). 

       Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности.  

       С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи.  

       Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин.  

       Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью.  

       Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

       Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами;  

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

       Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству.  

       Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего 
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продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

      2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения.  

      Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания. социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

      Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

 грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно  используется предложно-

падежная система языка.  

          Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания.               

         Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка.  

           Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в конце слова).  

           Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове.  

      Использует выразительные средства произносительной стороны речи; связная речь (диалогическая и монологическая): владеет 

диалогической речью, активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми.  

      Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту.  

      Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа.  

      В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь.  

      Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент.  
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     Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи.  

      Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи- доказательства при отгадывании загадок;  

3.практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе).  

         Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения.  

        Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения.  

        Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы.  

         Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт.  

           Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни):  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. 

Может изменять стиль общения со взрослым или 58 сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

 Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-

действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.).  
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Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.  

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных 

слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно  

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказовконтаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

«Ознакомление с художественной литературой»:  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
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           Общие задачи:  

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений:  

- формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире;  

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

текстов;  

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской 

литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества 

на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой.  

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

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к 

слушанию литературных произведений. Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, 

может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

1. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С помощью 

педагогического работника дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. 

Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных педагогическим работником, из знакомых литературных 

произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций.  

2. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетического вкуса. С помощью 

педагогического работника называет тематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно 

воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает 

удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки.     

Средняя группа (от 4 до 5 лет):  

     1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Понимает, что значит 

«читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их 

облике, поступках, отношениях).  
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     2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную    

степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе    

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные  

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

    1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности:  

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

педагогическим работником). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни):  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес 

к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка.  



38 
 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим работником).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, 

сказки-повести, рассказы).  

           Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям.  

           Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе.  

  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает:  

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на  

правильном, богатом, образном языке).  

  

 

                   2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с задержкой психического развития, специфики их образовательных потребностей и интересов 

          Формы, способы и средства реализации АОП педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей, возможностей и интересов.                               

Существенное значение имеют сформированные у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно конкретной группе детей с ЗПР с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья.  

         Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей, и интересов. Вариативность форм, методов и средств, 

используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
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- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

          Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются c учетом программы. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка): для детей дошкольного возраста (4 года - 8 лет)  

- ряд видов деятельности, таких как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей;  

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии 

детей;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии 

детей;  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) с квалифицированной 

коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений 

речевого развитии детей;  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал с квалифицированной коррекцией 

недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией недостатков в нарушениях речевого развитии детей;  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей;  

- нарушений речевого развитии детей;  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений 

речевого развитии детей;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., 

 - использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого 

развитии детей.  

             Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. 

обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечивают 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

             Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Формы развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Словотворчество  

Артикуляционная игра  

Речевая ситуация  

Ситуативный разговор  

Обсуждение поступков  

Отгадывание загадок  

Речевые игры  

Речетворчество  

Звукоиграйка  

Составление рассказа  

Описательный рассказ  

Составление описательных рассказов  

Составление сказок  

Составление творческих рассказов  

Сочинение (ароматной сказки)  

Пересказ  

Составление историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из 

рассказа  

Составление повествовательных рассказов  

«Минутки общения»  

Анализ произведений художественной литературы  

Беседа  

Рассматривание и сравнение  

Конкурс чтецов  

Беседы – рассуждение  

Ситуация морального выбора 

Познавательно-исследовательская Настольно-печатные игры  

Дидактические игры  

Сбор фотографий и оформление  

Встреча с интересными людьми  
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Игры – путешествия  

Разгадывание кроссвордов  

Телестудия представляет научно – познавательный проект  

Мини –коллажи  

Просмотр видео фильмов и диафильмов  

Проектная деятельность  

Викторина 

 

Игровая 

Моделирование  

Игра-драматизация  

Театрализованные этюды 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение  

Слушание  

Отгадывание  

Книжная выставка  

Заучивание стихотворений  

Заучивание произведений устного народного творчества  

Литературно – музыкальный салон  

Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание, элементарный бытовой труд Поручения 

 

Музыкальная 

Коллективное творческое дело 

 Задания 

Слушание музыки 

 

Двигательная 

Пальчиковые игры 

 Игры с правилами  

Народные игры 

 

 

Конструирование 

Из строительного материала  

Практическое и компьютерное  

Из деталей конструкторов  

Из бумаги  

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей  

Конструирование по модели  

Конструирование по условиям  

Конструирование по образцу  

Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме  
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Каркасное конструирование  

Конструирование по чертежам и схемам 

 

Изобразительная 

Рассматривание картин, иллюстраций  

Лепка  

Рисование  

Аппликация 

Выставки детских работ конкурс 

Методы развития речи 

Нагляжные Словестные Практические 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии)  

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть.  

Пересказ.  

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры  

Игры - драматизации 

Инсценировки  

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Средства и методы здоровье формирования:  

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников на каждом возрастном этапе,  

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников;  

- решение проблемных ситуаций;  

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям,  

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье формирующую деятельность. 

 

         2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

        Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, 

сверстниками или самим ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, 

любви дружбы, заботы, помощи.  

        Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность.  

        Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
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        До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются:  

−привычки;  

−пристрастия;  

−интересы и излюбленные занятия;  

−черты характера;  

−стиль поведения. 

       Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  

−исследовательские практики;  

−социально-ориентированные практики;  

−организационно-коммуникативные практики; −практики художественных способов действий.  

        Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм. 

           Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. Это доминирование предметного обучения над 

самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий для 

индивидуализации. 

           Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания 

самих прав и свобод, так и умения их реализовывать.  

           Правовые практики способствуют:  

−знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;  

−воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

−формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово;  

−воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

−вовлечению в деятельность, соответствующую общественным нормам и правилам поведения. Практики культурной идентификации в детской 

деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры.                  Практики культурной идентификации способствуют:  

−формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

 −реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.  

−интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.  

        Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации личности ребенка в детской деятельности — это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  
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        Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

 −физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

−овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

−эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания другому;  

- способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

−духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия).  

          Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

         Практики свободы способствуют: 

 −активности ребенка;  

- принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому;  

- способность управлять своим поведением;  

−овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

−формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

        Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

       Практики свободы способствуют: 

 −активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе;  

- умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому;  

- способность управлять своим поведением;  

−овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

−формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

       Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы.  
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       Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования:  

−ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

−проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и других;  

−способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

         2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

        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 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

             Все виды деятельности ребенка 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;  

— 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.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям.  

         Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, задать наводящий вопрос; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчеств  

3 — 4 года Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.  
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- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

-Помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленныхцелей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:  

выражать радость при встрече;  

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 проявлять деликатность и тактичность.  

4—5 лет Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду.  

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

-Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:  

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;  

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;  

характер исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно- личностное общение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей..  
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- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

-Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

– Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 6— 7(8 ) лет Приоритетная сфера инициативы — научение. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

                                                                          

                2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР 

          В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, 

т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

          При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность 

при общении с семьей 

 

Направления взвимодействия с семьёй 

 

 

     

 

 

Оказание социально-

правовой поддержки семьям 

воспитанников                    

Просветительско-

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком группы 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семьям детей с ЗПР 

Психолого-профилактическая 

работа с семьями «группы 

риска» 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

       1. Коллективные формы взаимодействия  

       1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией Детского сада раза в год, в начале, в и в конце учебного года.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

 - решение организационных вопросов;  

 - информирование родителей по вопросам взаимодействия Детского сада с другими организациями, в том числе и социальными службами.  

        1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости. 

 Задачи:  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- решение текущих организационных вопросов.  

      1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией Детского сада для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном 

году. Задача: 

- знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

       1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы» и др.  

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

 - ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

        1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты с привлечением 

родителей.  

Задача:  
-поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.  

         2. Индивидуальные формы работы  

1. Психолого-педагогическое консультирование по 

заявкам родителей.  

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

 2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 



49 
 

        2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;  

- определение оценки родителями работы Детского сада.  

      2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; - оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий.  

      2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей. 

 Задача:  
- оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения.  

      3. Формы наглядного информационного обеспечения  

      3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

     3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  

     3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. В реализации задач социально-

педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.  

      4. Новые (внедряемые в ОО) формы  

      4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов (несколько 

проектов в год). 

 Задачи:  

- активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей.  

     4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей.  
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Задачи:  

- позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который изучает и анализирует 

психологические и личностные особенности развития детей в семье. Перспективное планирование работы с родителями представлено в рабочих 

программах педагогов.  

 

    

 

     2.1.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР  
Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи:  
−выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

−проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка;  

−выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-педагогических 

условий для более успешного их освоения;  

−формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

−целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  

−целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

−создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 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  

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; 
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 −развитие коммуникативной деятельности; −преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка 

к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

−коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений;  

−коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;  

−коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

−коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления;  

−формирование пространственных и временных представлений;  

−развитие предметной и игровой деятельности;  

−формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

−стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) и разработку вопросов преемственности 

в работе педагогических работников образовательных организаций.  

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации Программы 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 Детский сад 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:  

1) Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и 

вербальных средств коммуникации.  

2) 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.  
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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 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. 
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        На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача – стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.                                            

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

        Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений.  

        Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации обучающихся.  

         Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее – УУД). Именно на УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования.  

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

задач: 1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизация работы с группой обучающихся.  

       При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей обучающихся), которую проводит педагог-психолог. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей).  

        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 используют различные методы психологопедагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности.  

        Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности 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.  

       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.  

       Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР                                         
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные 

Стандартом. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

"Речевое развитие"  

  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи:  

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работником действия, 

наглядные ситуации, игровые действия;  

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание 

пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности;  

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника;  

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний;  

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

7)в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал – мял; миска – мишка; дочка – точка);  

8)работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

9)разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений;  

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи 

малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок);  

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 

интонации. Стимуляция речевого общения:  

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний обучающихся;  

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому 

ребенку как объекту взаимодействия;  

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказываний);  

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные 
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ситуации с помощью речи. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:  

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной 

речи по заданиям учителя-логопеда;  

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок;  

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов;  

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм 

чередования, ритм симметрии); 

 5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости;  

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций;  

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых 

перегрузок; 9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи;  

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

11) вырабатывать правильный темп речи;  

12) работать над четкостью дикции;   

13) работать над интонационной выразительностью речи. Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу): 

 1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 

(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит – ж-ж-ж-

ж); 3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, 

обучать обучающихся подражанию им;  

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка);  

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 

длинно – коротко);  

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 
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педагогический работником гласным звуком;  

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 

мягкими, звонкими и глухими согласными);  

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 

согласный – в конце слова;  

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти 

характеристики при восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация словаря:  

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности;  

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный 

запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта обучающихся;  

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных;  

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными;  

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. Формирование грамматического 

строя речи:  

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей;  

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей;  

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей 

и средств их выражения;  

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 8) учить понимать и строить логико-

грамматические конструкции;  

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и монологической речи:  

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, к постановке 

вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);  

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от реплики до развернутой 
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речи;  

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний;  

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 

фишек и схем);  

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной 

ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания;  

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта;  

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и без;  

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая 

навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к 

обучению грамоте:  

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка;  

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять 

предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения;  

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам;  

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему;  

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагогический работник 

произносит короткое слово – обучающиеся ставят точку, длинное слово – линию – тире);  

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10)учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  
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11)развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 

копирование;  

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов;  

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;  

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная направленность 

в работе по приобщению к 

художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных 

представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам:  

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их 

действия;  

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся;  

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

 4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, стихотворных форм, 

сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5)использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие последовательность 

событий в тексте;  

6)в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

7)беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 

стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

8)учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

9)учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады 
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      2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ (см. в программе) 

 

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей  

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и детей, поддерживающих культурные 

практики подробно представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 

Дягилева, О. В. Закревская, стр 278-303. 

 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

- Речевая культурная практика;  

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 

-стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями;  

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество);  

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения;  

- использование в практике общения небольших описательных монологов;  

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками;  

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым;  

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;  

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, 

описывать, обыгрывать;  

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения;  
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- словесные игры; 

 - рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; - наблюдения;  

- “минутки диалога”;  

- речевые игры; - наро 

дные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки;  

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям;  

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы 

Старший дошкольный возраст 6-7(8) лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей  

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого;  

-организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов;  

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией;  

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и 

др.;  

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; - ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду;  

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях);  

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками;  

-народные праздники, способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей; 

 - обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную);  

- словесные, речевые игры;  

- диалоги;  

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы;  

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п.  
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- игры с рифмой;  

- сочинение загадок;  

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям;  

- создание аудиокниги;  

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

 - метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада;  

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том 

числе с теми, для кого русский язык не родной;  

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее;  

- Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова;  

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале;  

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; 

единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя;  

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные 

герои фольклора, сказок об Урале;  

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала;  

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре;  

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.;  

Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством. Сравнительный анализ произведений 

народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», 

«Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». Балдина Т. «Рябина». Барадулин В.А. «Уральский 

букет». Бедник Н. «Цветы на подносе». Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы». Лепихина Т. «Волшебное зеркало». Мамин - Сибиряк Д. 

«Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о Молочке, овсяной Кашке и 

сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке».  

Сказки народов Урала. Русские сказки Урала: Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 

медведь», «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья 

голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». Башкирские 

сказки – «Два барсука», «Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». Удмуртские сказки - «Глупый 
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котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и 

журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». Сказки народа коми - «Мышь и 

сорока», «Пройдоха». Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». Легенды и мифы. Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». Марийские - «Как ворон землю мерил», 

«Как землю выловили». Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне».  

Уральские писатели детям. Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 

мальчике». Солодухин В. «Цветы» Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. Как 

правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 

жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного 

воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать 

предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

 

 

          2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют п.2.1.4. Программы. 

    

           2.2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствуют п. 2.1.5. Программы. 

                 

                 2.2.5.   Взаимодействие Детского сада и социума  
       Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая     

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. Дошкольному 

образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за 

пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Одновременно процесс социального партнерства 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на 

городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка-дошкольника.  

         В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, 

которая способствует наиболее оптимальному  развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в 

различного рода выставках, конкурсах, , мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 
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образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные 

области.  

          Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал участников, опирается на несколько 

факторов: 

      • Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей  

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения  

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-

дошкольника  

    Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию детей и конкретной 

деятельности. 

 

Социальный 

партнёр 

Предмет 

взаимодействия 

Мероприятия  Периодичность Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

«Средние 

общеобразовательные 

школы 

№ 40 и 25» 

Участие в реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в части 

физического, 

интеллектуального и 

личностного развития 

ребенка на основе 

преемственности 

 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение школьных 

постановок, 

выставок. 

семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, 

экскурсии, Дни 

открытых дверей 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок. По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к обучению в 

школе. Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Детские сады № 

1,4,86,100,103, 

 

 

 

 

Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направлений 

модернизации детский 

садов микрокомпекса 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей и педагогов 

(совместные 

спортивные 

В соответствии с 

планом 

взаимодействия на 

учебный год 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Обогащение 

образовательнго 

пространства:  

-развитие социализации 

воспитанников; 

 -развитие социального 
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проведение совместных 

мероприятий внутри 

объединения; 

повышение 

квалификации педагогов 

ДОУ 

мероприятия, 

концерты, 

мероприятия в рамках 

«Семейного 

фестиваля» и пр.) 

партнерства педагогов; 

 -распространение 

педагогического опыта; 

ГИБДД Совместная разработка, 

реализация общих 

проектов, задач 

направленных на 

формирование 

элементарных знаний о 

безопасности и основ 

жизнедеятельности 

 

 

 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-

массовые мероприяти 

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий. 

Выставки, 

конкурсы детских 

работ. Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

семинары 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 
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России 

 Экскурсии, конкурс 

рисунков, проведение 

совместных 

мероприятий 

(учебные эвакуация, 

беседы) 

В соответствии с 

положениями 

конкурсных 

мероприятий, в 

рамках месячника 

по ПБ 

Экскурсии, встречи 

с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

Создание условий для 

познавательной 

активности, 

самоопределения и 

самовыражения 

дошкольников Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице и в 

быту. Соблюдение детьми 

правил поведения. 

ГБУЗ Детская 

поликлиника 

 № 1, 2 

Оказание медпомощи Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемически 

е мероприятия 

По графику 

профилактических 

осмотров 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

Библиотека № 12 Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

По плану, по 

договорённости 

Экскурсии, игры – 

занятия Поделки, 

изготовленные под 

Обогащение социально-

эмоциональной, 

познавательной сферы 
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формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки. 

руководством 

педагогов ДОУ 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

Центр 

дополнительного 

образования 

Участие в реализации 

ООП ДО в части 

обеспечения 

преемственности в 

развитии 

познавательных 

способностей 

дошкольников 

Участие в выставках, 

смотрах конкурсах; 

сотрудничество, 

посещение кружков, 

обмен опытом; 

организация 

досуговых 

мероприятий 

По плану на год Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности 

Городской историко-

краеведческий музе 

Участие в реализации 

общеобразовательных 

программ в части 

формирования 

читательской культуры 

детей, родителей, 

педагогов 

Экскурсии, игры – 

занятия, встречи 

сотрудников в музее и 

в детском саду, 

совместная 

организация 

выставок, конкурсов 

2-3 раза в год Экскурсии, игры – 

занятия, поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение Социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков продуктивной 

деятельности. 

 

 

     Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы  

        Организация деятельности, направленной на реализацию Программы «Здоровье» Детского сада № 57  
          Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения.   

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего 

развития двигательных способностей убеждает в том, что не полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, 

естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  

         В Детском саде разработана программа «Здоровье». Данная программа реализуется посредством здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесберегающие образовательные технологии.  
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        Основной целью данной программы является создание оптимальных условий для сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья детей при организации образовательной деятельности, формирование у всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов) ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

        Ожидаемые результаты реализации Программы:  

1. Получение детьми новых знаний, которые сразу можно использовать в практике повседневных жизненных ситуациях.  

2. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья.  

3. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.  

4. Овладение навыками самооздоровления.  

5. Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижение уровня заболеваемости 

        План реализации мероприятий, направленный на улучшение здоровья воспитанников подробно представлен в Программе 

«Здоровье» Детского сада № 57.  

        Организация работы по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений.  

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

детском саду организуется работа по формированию у воспитанников антикоррупционных представлений.  

        В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное, прежде всего, миру взрослых 

финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями.  

      В рамках сложившейся системы воспитательной работы в образовательных учреждениях России задача антикоррупционного воспитания не 

ставилась. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику девиантного поведения воспитанников в 

целом. Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития России, осознание 

того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного 

воспитания как отдельного компонента системы нравственного воспитания.  

      Просвещение и воспитательная работа по формированию у дошкольников антикоррупционных представлений являются частью 

антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в 

разных сферах жизни.  

       Цель антикоррупционного воспитания: воспитание ценностных установок и развитие у дошкольников способностей, необходимых для 

формирования у дошкольников гражданской позиции в отношении окружающего их общества.  

       Задачи антикоррупционного воспитания: 

 • Познакомить с предпосылками коррупции: лестью, ложью. 

• Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.  

• Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. В рамках работы педагоги знакомят детей с различными профессиями и должностями, 

носители которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. Помимо информационно-

просветительского блока особое внимание обращается на привлечение воспитанников к поддержанию порядка в группе. Воспитанникам 

предлагается выполнять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое поручение из них – это дежурный, 

контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение дежурному, отказ от угроз и подкупа дежурному будет показателем формирования 

уважительного отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр будет способствовать закреплению этой роли, выращиванию 

человека, который гордится тем, что он является хранителем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в 

случае подкупа и угрозы. При этом педагог является примером, выступает в качестве основного хранителя правил жизни группы и не позволять 

их нарушать. Кроме этого, в жизни группы должно быть, как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно важно не 
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нарушать правила для поощрения деятельности воспитанника (к примеру, мы нарушим правила и закончим занятием пораньше, потому что вы 

себя хорошо вели). Дети должны понимать, что воспитатель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в качестве хранителя 

общих правил жизни, принятых в обществе  

 

 

             III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
             Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР базируется на нормативноправовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с ЗПР, разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающих эффективное образование обучающихся.  

           Организована система взаимодействия и поддержки нашей образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ЗПР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе детского сада. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ЗПР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР (ФАОП ДО п.51.5,)  

          Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями:  

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательнообразовательной работ.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой 

психоречевого развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 

деятельности педагогический работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка 

с ЗПР.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие профессиональных компетентностей, 

овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 

работников и управленцев, работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

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

осуществляемые субъектами сопровождения.  

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности работает учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), имеющий высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы. При наличии 

нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, по коррекции речи включается учитель-логопед.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием).  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для 

слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством заместителя заведующего по воспитательной и методической работе:  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист),  
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• учитель-логопед ,  

• педагог-психолог,  

• воспитатель,  

• инструктор по физической культуре,  

• музыкальный руководитель.  

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой психического развития должен 

обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств:  

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности;  

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции;  

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков 

развития у дошкольников разных возрастных групп;  

- учитывать индивидуальные особенности детей;  

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, отстающими в 

психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры;  

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями общеобразовательных 

учреждений, членами  

ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей;  

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов педагогической диагностики 

и проектировании собственной профессиональной деятельности.  

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет 

и координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет:  

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет развернутые 

психологопедагогические характеристики детей; оформляет диагностические карты;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, 

составляет рабочую программу;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего 

обучения;  

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении образовательного 

маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые 

занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее 

социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов.  

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно: 4 раза в неделю в утренний отрезок времени и 1 раз в неделю в вечернее время. 

Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления:  
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 −  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с  

ЗПР;  

 −  формирование элементарных математических представлений;  

 −  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится работа по 

развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи 

профилактики и коррекции недостатков эмоционально- волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с ЗПР.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование с обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического развития.  

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных 

обязанностей расширяется за счет:  

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по 

заданию специалистов (учителядефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорных способностей, предметно- практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.  

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а 

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы 

компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 
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самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, 

с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации,осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в 

вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с 

членами ПП консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Таким образом,   учитель-дефектолог,   педагог-психолог   реализуют   следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной 

работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового  

восприятия.  
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3.1.2. Кадровые условия реализации Программы (ФАОП ДО п.53.1,) 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую: - квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 

448н (зарегистрирован  

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 

21240),  в профессиональных стандартах :  

-«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)  

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),   

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 

514н   (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

        -  «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);   

      Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и специалистами ДОУ.  

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизировать данные о педагогических работниках учреждения: 

количественный состав, возрастной и образовательный ценз, квалификационные категории, результаты качественной диагностики 

педагогического мастерства.  

      Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает сделать правильную расстановку и применение педагогических сил 

на текущий учебный год с целью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, психолого- педагогического 

сопровождения, дефектологического, логопедического воздействия, воспитательной работы при реализации Программы.  

           Финансовые условия реализации Программы.  

           В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 

операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262).  

     3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  (ФАОП п.49.3.3.) 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В соответствии со ФГОС ДО, РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  
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- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, 

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

обучающихся дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся).  

РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели,  

- матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ЗПР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 
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психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, создавать необходимые 

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

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 

ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

РППС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся с ЗПР, а также для комфортной 

работы педагогических работников.  

Система предметно-пространственной среды  

  

Элементы ППС  Функциональная  роль  Направления работы  

Медицинский блок: Медицинский кабинет  

  

Процедурный кабинет  

Оздоровительная, лечебно-

профилактическая, просветительская  
Координация лечебно- оздоровительной 

работы, работа с родителями  

Музыкальный зал  Эстетическая,   

познавательная, развивающая, игровая, 

деятельность  

Занятия музыкой, проведение  

развлекательных мероприятий, 

праздников, оркестр детских и народных 

инструментов, логопедическая  ритмика.  

  

Физкультурный зал  Оздоровительная,  

познавательная, развивающая, игровая, 

релакционная деятельность  

Занятия физкультурой, досуговая деятельность, 

соревнования.  

Уголки (центры в возрастных группах  Познавательная, развивающая, 

эстетическая комфортность и безопасность 

обстановки, обеспечение сенсорных 

впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности, возможность  

исследования  

Домашняя обстановка, познавательные 

и развивающие  

занятия, игры,  

самостоятельная деятельность, реализация 

принципов развивающей среды, 

исследовательская деятельность  
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Прогулочные площадки Спортивная 

площадки  

Оздоровительная, игровая, познавательная  Занятия физической культурой на воздухе, 

соревнования, подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов спорта и их 

назначение в развитии человека, спортивные  

мероприятия  

 

                                                         Оборудование кабинетов и помещений для деятельности воспитанников  

  

Наименование  назначение  Оснащение  

Кабинеты 

учителядефектолога, 

учителя - логопеда  

Кабинет учителя-дефектолога предназначен 

для  проведения подгрупповой и 

индивидуальной  деятельности с детьми, 

консультаций с педагогами и родителями.  

Имеется Паспорт  кабинета  

Рабочий стол,  шкафы для пособий, полки, столы детские, 

стулья детские;зеркало, демонстрационные и раздаточные 

для автоматизации и дифференциации звуков, слоговые и 

звуковые таблицы, мольберт, магнитная азбука,алфавит, 

логопедический альбом для обследования детей, 

предметные картинки по изучаемым темам, зеркала для 

индивидуальной работы, звуковые линейкисюжетные 

картинки, алгоритмы, серии  демонстрационных картин, 

настольно-печатные игры, раздаточный материал и 

материал для подгрупповой работы по формированию 

навыков звукового и  

слогового анализа, для анализа и синтеза предложений, 

наборы игрушек, пирамид, мелкие игрушки для развития 

мелкой моторики, мячи, методическая литература, детская 

литература.  

  

Музыкальный зал  Предназначен для проведения фронтальной и 

индивиду альной непрерывной образовательной 

деятельности по  музыкальному развитию, 

проведения музыкальных праздников, 

развлечений, досугов, утренников, показа театра,  

постановок, проведения родительских собраний, 

заседания родительского клуба.  

  

  

  

Музыкальное развитие. В наличии имеется: 

интерактивная  доска для ИКТ-сопровождения и 

презентаций, синтезатор, музыкальный центр, ширма для 

показа, домик для инсценировок, столики, тумбочки для 

атрибутов, театральный сундучок, платочки, султанчики, 

ленты, атрибуты  для танцев, детские музыкальные 

инструменты, костюмы для спектаклей, утренников, 

праздников, детские стулья.  
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Физкультурный зал  Предназначен для проведения фронтальной и 

индивидуальной непрерывной образовательной  

деятельности по физической культуре ,  

проведения физкультурных и  спортивных  

праздников, развлечений, досугов.  

  

Физическое развитие. В наличии имеется: мини- 

спорткомплекс, тренажер, гимнастические 

скамейки,степпплатформы, напольные доски ребристые, 

коврики массажные, дуги для подлезания, гимнастические 

палки, конусы для разметки, канат, маты, мягкие модули, 

мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, мешочки для 

метания, обручи, скакалки, наборы флажков, лент, 

погремушек для ОРУ, контейнеры под мелкий материал. 

Методическая литература, картотека игр разной 

подвижности.  

  

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, наполненным общением со сверстниками, заботой и искренностью 

взрослых.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так организована, что каждый их воспитанников имеет 

возможность заниматься любимым делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, объединяться в микрогруппы по интересам, 

легко найти все необходимое для самореализации.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда предусматривает сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной деятельности детей и обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в т.ч. с песком и водой);  

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, организация подвижных игр, 

соревнований);  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; - возможность самовыражения детей.  

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, воспитательная, коррегирующая (в соответствии с приоритетным 

направлением учреждения), организационная, коммуникативная, стимулирующая, эмоционально насыщенная, безбарьерная.  

 

 

            Специальные условия в группах компенсирующей направленности.  

а) безбарьерная среда жизнедеятельности;  

Дошкольное учреждение - это место, где ребенок с ЗПР получает эмоционально- практическое взаимодействие со сверстниками и со 

взрослыми во всех сферах жизни. Возможность получения такого социального опыта расширяется при условии создания в логопедической 

группе безбарьерной среды, позволяющей включать детей в различные виды деятельности (познавательную, творческую, игровую и 

другие).  

Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать укреплению его здоровья, созданию комфортных условий для 

образования ребенка с ЗПР на основе личностно-ориентированного подхода. Первоочередная задача образовательной среды в детском саду 
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и в группах компенсирующего вида – обеспечение ребенку с ЗПР психологического здоровья, развитие его индивидуально-личностных 

качеств, формирование знаний, умений и навыков как средства полноценного личностного развития. Благоприятный психологический 

микроклимат в группе – одно из специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР. Данная атмосфера складывается из отношений 

каждого педагога к детям, взаимоотношений педагогов группы, самого ребенка со сверстниками.  

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и эмоционально положительный тон воспитателя, учителя-логопеда и 

других специалистов учреждения. Такой стиль поведения педагогов сводит к минимуму порицание детей, но доброжелательность 

педагогов не стоит путать со вседозволенностью. В общении с воспитанниками очень важно добиться правильного сочетания 

требовательности и тонкого понимания ребенка. Немаловажны и личностные качества педагогов. Так как дошкольники с ЗПР всегда 

ориентированы на взрослого, находящегося рядом, и подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. В условиях ДОУ 

компенсирующего вида образцом подражания особенно становится речь педагогов. Она должна быть грамотной, четкой, логически 

правильной.  

Дошкольники отличаются друг от друга по темпам роста, мышления, развития, речевых и социальных навыков. Дети с ЗПР ранимы, 

обидчивы, эмоционально неустойчивы. Педагогам необходимо правильно оценить состояние ребенка, его поступки, их причины, а также 

уметь сопереживать ребенку, добиваться его взаимопонимания и гибко сочетать щадящее отношение с требовательностью. Бережный, 

вдумчивый, индивидуальный подход к каждому ребенку, особенно, проблемному, будет способствовать преодолению речевых нарушений.  

  

б) использование специальных образовательных программ;  
Основной формой освоения программного материала детьми с ЗПР являются занятия, проведение которых соответствует требованиям 

СанПиН, учебному плану, составляемому на основе программ. Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, их интеграцию в ДОУ 

и освоение программы отражено в тематическом планировании специалистов. На его основе составляются перспективные планы 

коррекционной работы. Система комплексного сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательного процесса ДОУ представляет 

собой логопедическое, психологическое воздействие, музыкальное развитие, коррекционно-воспитательное взаимодействие. Все они 

предполагают психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, планирование коррекционных мероприятий. Учитель-дефектолог, учитель-логопед самостоятельно выбирают 

образовательные программы, опираясь на рекомендации, данные научными работниками НИИ Дефектологии и логопедии, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО».  

  

  

 

             3.1.4. Материально-технические обеспечение Программы  
Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ЗПР должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

В образовательной организации, реализующей АОП, созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 

реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического 
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развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной деятельности и 

общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктор по физической культуре, учителя-дефектолога, педагога-психолога), непрерывного  

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

Детский сад, осуществляющий образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

 

2) выполнение требований:  

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к:  

−  условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

−  оборудованию и содержанию территории и помещений,  

−  размещению оборудования в помещениях,  
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−  естественному и искусственному освещению помещений,  

−  отоплению и вентиляции,  

−  водоснабжению и канализации,  

−  организации питания,  

−  медицинскому обеспечению,  

−  приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно- образовательного процесса,  

−  организации физического воспитания,  

−  личной гигиене персонала;  

−  пожарной безопасности и электробезопасности;  

−  охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

– Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, в 

которых созданы необходимые условия для организации коррекционной работы.  

– Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда обеспечивает 

потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом 

образовательных потребностей детей с ЗПР. – При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного пользования Интернетом.  

– Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной 

траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям детей.  

– Предметно-пространственная развивающая образовательная удовлетворяет следующим требованиям:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей  

– во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки подобраны с динамичными свойствами — подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемуя – обеспечивает возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка, создают необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности;  

– безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, а также правилам безопасного пользования Интернетом;  

– эстетичная – все элементы развивающей среды привлекательны и способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка.  

– При проектировании предметно-пространственной среды учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в 

заданных Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической 

и физической) и коррекционной направленности Программы.  

– Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности Организация оснащена и оборудована:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем;  

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно- исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других 

детей;  

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по проблеме организации 

коррекционнообразовательной деятельности с детьми с ЗПР;  

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР.  

– Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

– Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детском саду обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

– Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами.  

При разработке АОП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

различных условий, сложившихся в детском саду, групп различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. Реализация Программы проводится в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО, п. 2.5.) и также продолжается   во время прогулок, которые имеют особое значение для 

разностороннего развития личности ребенка, его познавательного и физического развития (ФГОС ДО, п. 2.6.), двигательной 

активности, умственного развития, обогащения новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Прогулка является доступным 
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средством закаливания детского организма, способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды.  

В целях безопасности воспитанников, создания комфортных условий пребывания во время прогулок, в течение дня, для защиты 

детей от солнца и осадков на игровой территории установлены теневые навесы. Таким образом, теневые навесы, являясь компонентом 

развивающей предметно-пространственной среды на территории участков ДОУ (ФГОС ДО, п. 3.3.1.), обеспечивают необходимые 

условия для организации игр и пребывания детей на свежем воздухе в разные сезоны, особенно в летнее время.  

Обеспечение безопасности: в ДОУ установлена «тревожная кнопка», учреждение оборудовано современной пожарной 

сигнализацией, огнетушителями. По периметру территории учреждения установлены камеры наружного наблюдения, при входе в ДОУ 

– камера внутреннего наблюдения.  

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, основам безопасности, учебные 

тренировки. Оформляется информация по вопросам ОБЖ и ПДД (информационные стенды, в том числе для родителей). С детьми 

проводятся занятия, беседы, игры, экскурсии по правилам дорожного движения и безопасного поведения (на улицах города, в быту).   

            Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы включает 

перечень тех произведений, которые определяет ДОУ в соответствии с видом учреждения и контингентом обучающихся. Перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений адаптирован к условиям групп компенсирующей направленности  

    

 

 

     3.1.5.   Федеральный календарный план воспитательной работы. (п.36.4. раздел IVФОП ДО)  

  

Дата   Основные государственные и народные праздники, памятные даты  

Январь   

27 января:  День снятия блокады Ленинграда;   

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

Февраль   

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной  

8 февраля  работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

15 февраля  День российской науки  

21 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами родины  

23 февраля  День Защитника Отечества  

Март    
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8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в  план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и /или ситуативно)  

27 марта  Всемирный день театра  

Апрель   

12 апреля  День космонавтики  

Май   

1 мая  Праздник Весны и Труда  

9 мая  День Победы  

19 мая  День детских общественных организаций России  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

Июнь   

1 июня  День защиты детей  

6 июня  День русского языка  

12 июня  День России  

22 июня  День памяти и скорби  

Июль   

8 июля  День семьи, любви и верности  

Август   

12 августа  День физкультурника  

22 августа  День Государственного флага Российской Федерации  

27 августа  День российского кино  

Сентябрь   

1 сентября  День знаний  

3 сентября  День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

27 сентября  День воспитателя и всех дошкольных работников  
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Октябрь   

1 октября  Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября  День защиты животных  

5 октября  День учителя  

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в России  

Ноябрь   

4 ноября  День народного единства  

8 ноября  День памяти  погибших  при  исполнении служебных  обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  

Последнее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России  

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь   

3 декабря  День неизвестного солдата;    

Международный  день  инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно)  

5 декабря  День добровольца (волонтера) в России  

8 декабря  Международный день художника  

9 декабря  День Героев Отечества  

12 декабря  День Конституции Российской Федерации  

31 декабря  Новый год  

  

«Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе воспитателя возрастной группы) 

 

 «Работа с родителями» 
 

месяц Общие мероприятия Ответственные за проведение Групповые мероприятия Ответственные за проведение 
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сентябрь Анкетирование «Социальный паспорт 

семьи» 

 

Общее родительское собрание 

Воспитатели 

 
 

Администрация.Воспитатели. Специалисты. 

Групповые родительские собрания 

 

Консультации 

- В детский сад с улыбкой (особенности 

адаптационного периода детей раннего 

возраста) 

- Безопасный маршрут от дома до 

детского сада (рекомендации по 

составлению маршрута-схемы) 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели группы раннего 

возраста 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

октябрь Родительский патруль 

 
 

Обновление информации на 

родительских стендах 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Выставка фотогазет « Как я помогаю 

бабушке и дедушке» 

 

Городской туристический слет 

 
 

Консультации: 

- Будьте вежливы. Правила поведения в 

общественном транспорте 

- Как организовать праздник дома 

- С чего начинается Родина 

(воспитание любви к родному городу, 

краю) 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели разновозрастной 

5-7 и подготовительной групп 

 

Воспитатели 

 
 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

ноябрь   Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Мой детский сад» 
 

Консультации: 

- Психологическая готовность к 

школьному обучению. 

- Физическое развитие дошкольника: с 

чего начать? (для родителей группы 

раннего возраста) 

Обновление содержания 

Воспитатели разновозрастной 

группы 1-3 г, младшей группы 

 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели, музыкальный 



 

   информационных родительских уголков руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

декабрь Семинар-практикум «Развиваемся, 

играя» 

 Групповые родительские собрания « 

Научи меня трудиться» (воспитание 

трудолюбия в семье и детском саду) 

Консультации: 

- Самый первый Новый год (для 

родителей детей раннего возраста) 

- Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма в зимний 

период ( информация в родительские 

уголки) 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

январь Обновление информации на 

родительских стендах 

Зам.заведующего по ВМР Акция «Покормите птиц зимой» 

 
 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

февраль Родительский патруль Зам.заведующего по ВМР 

Воспитатели 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

Консультации: 

- Кризис 3х лет 

-Музыкальные игры в семейном кругу 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Инструктор по ФК 

воспитатели 
 

педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

март Обновление информации для 

родителей на стендах 

Зам.заведующего по ВМР Консультации: 

- Правила дорожного движения-для 

всех! 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

апрель Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами за 2021- 

2022 уч.год» 

Администрация 

воспитатели 

Консультации: 

-Мир движений мальчиков и девочек 

 

Представление результатов работы по 

проекту 

Обновление содержания 

Инструктор по ФК 

 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК 

педагог-психолог 



 

   информационных родительских уголков Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

май Общее родительское собрание 

Родительский патруль 

Администрация 

 

Зам.заведующего по ВМР 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Новый дорожный знак» 

Консультации: 

-Уроки осторожности летом- 

практические рекомендации для 

родителей 

Обновление содержания 

информационных родительских уголков 

Воспитатели 

 
 

Инструктор по ФК 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель- 

логопед, инструктор по ФК, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тема Стоит изба из 
кирпича, то 
холодна, то горяча 

«Наши руки не знают скуки» - тематическая неделя «Традиции празднования Масленицы» 

цель  Знакомство с рабочими инструментами (мужское ремесло) 

задачи Показать  Познакомить с  Формировать Формировать Развивать умение находить 
назначение печи,  инструментами и  исследовательские познавательный отличительные признаки разных 
чугуна, ухвата.  орудиями труда.  качества. интерес. профессий. 
совок.  Развивать умение  Воспитывать Воспитывать уважение Воспитывать уважение к 
  видеть красоту цвета в  эмоциональное к разным профессиям. выбранному делу. 
  народных игрушках.  отношение к красоте Развивать умение Воспитывать интерес к 
  Воспитывать интерес к  предметов видеть красоту цвета в изобразительной деятельности, 
  творчеству народных  декоративного народных изделиях. искусству. 
  мастеров.  искусства. Воспитывать чувство  

     сопричастности к  

     истокам народной  

     культуры.  

Организованна Разучивание  Рассказ об  Рассказ о труде Рассказ о труде Рассказ о хозяине дома- умельце на 
я  потешки «Наша-то  инструментах и о  кузнеца. хлебороба. все руки. 

образовательна хозяйка»  труде плотника.  Новые слова: молот, Новые слова: коса, серп. Новые слова: ставни. 
я деятельность   Мебель своими  наковальня. «Украшение доски». «Ложка в подарок». 
   руками.  «Олень». Соединение в работе Травяной орнамент двух цветов 
   Новые слова: молоток,  Характерные всех элементов красного и чёрного в хохломской 
   рубанок.  особенности городецкой росписи. росписи. 
   «Козлик».  дымковской росписи.  Рисование тонких линий концом 
   Использование  Работа гуашью и  кисти. 
   колорита и элементов  кистью.   

   филимоновской     

   росписи.     

ОД в Народная игра  Дидактическая игра  Пословицы о труде. Рассматривание Рассматривание иллюстраций. 
режимных «Лады»  «Как это называется?»  Дидактическая игра иллюстраций о Пословицы о труде. 

моментах   Альбом  «Кому что нужно для профессиях. Альбом «Хохлома». Знакомство с 
   «Филимоновская  работы?» Пословицы о хлебе. русским самоваром. 
   игрушка».  Дидактическая игра «Деревянное  

   Знакомство с  «Придумай узор». рукоделие».  

   колыбельными   Рассказ о резьбе по  

   песнями.   дереву.  

МАРТ 

возрастная 
группа 

Первая младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема С гуся вода, с «Как у наших у ворот» - тематическая неделя «Музыкальная гостиная» 



 

 Вани худоба.  

цель  Знакомство детей с музыкальным фольклором 

задачи Закрепление   Развивать умение  Активизировать Формировать умение  Формировать мотивацию к 

представлений о  совершать движения  личностные качества. выполнять движения  творческой деятельности через 

зыбке,   все вместе.  Воспитывать интерес под народные мелодии  импровизацию, игру, пение, 
рукомойнике.   Воспитывать интерес  к народному по словесному заданию.  движение, музицирование на 
   к народному  декоративно- Способствовать  народных инструментах. 
   декоративно-  прикладному развитию восприятия,  Развивать художественно- 
   прикладному  искусству. мелкой моторики рук.  творческие способности. 
   искусству.   Развивать эстетический  Воспитывать эмоциональную 
      вкус.  отзывчивость на прекрасное. 

Организованная Исполнение   Хороводы на прогулке  Русские народные Частушки.  Игра на русских народных 
образовательна потешек об   вокруг деревьев, в  пляски- просмотр и Русские народные  инструментах. 

я деятельность умывании,   группе.  повторение. пляски.  Пляски и пение народных песен. 
 колыбельных.   «Ярмарка».  Пение русских Игра на ложках.  «Цветок яблони». 
    Роспись силуэта  народных песен. «Бордюры».  Цветовая гамма в жостовских 
    изделия по-дымковски  «Свинья». Традиционное  узорах. 
    или по-филимоновски.  Знакомство с чередование элементов  Послойная проработка 
      городецкой игрушкой. в узорах в гжельской  изображения. 
      Особенности росписи росписи.   

      (цвета, элементы).    

ОД в режимных  Колыбельные песенки.  Чтение русских Мини- концерты в  Дидактическая игра «Назови 
моментах Рассказ «Русские  народных сказок. группе.  музыкальный инструмент». 
 народные  История промысла. Чтение небылиц.  Придумывание небылиц, 
 художественные  Дидактическая игра Изготовление масок.  перевёртышей. 
 промыслы».  «Составь узор». Дидактическая игра  Изготовление декораций. 
 Подвижная игра   «Собери узор».  Русская игра «Тетёра». 

 «Карусели».     Рассматривание книги о цветах. 

АПРЕЛЬ 

возрастная 
группа 

Первая младшая 
группа 

Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

тема «Колобок- 
румяный бок!» 

«К нам гости пришли!» - тематическая «Неделя вежливости. Этикет» 

цель  Знакомство с правилами этикета и гостеприимством русского народа  

задачи Познакомить с  Формировать  Формировать Формировать  Формировать познавательный 

такими   познавательный  познавательный познавательный интерес.  интерес. Развивать творческие 

экспонатами   интерес.  интерес. Развивать кругозор.  способности, эстетическое 

музея, как сито,   Воспитывать  Воспитывать Развивать творческие  восприятие. Развивать кругозор. 

скалка.   эмоциональное  эмоциональное способности,  Воспитывать эмоциональное 



 

  отношение к 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

отношение к 

декоративно- 

прикладному 

искусству. 

Развивать 
эстетический вкус. 

эстетическое восприятие. отношение к красоте предметов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Организованна я 

образовательна я 

деятельность 

Инсценирование 
сказки 

Приглашение 
вежливое в гости, 

ответ на него. 

Новые слова: поклон. 
«Петушок и курочка». 

Особенности 

филимоновской 

росписи (цветовая 

гамма, элементы). 

Накрываем стол для 
гостей. 

Слова: хлеб- соль. 

«Уточка». 

Характерные 

особенности 

филимоновской 

росписи (цветовая 

гамма, элементы). 

Чаепитие у самовара. 

Правила пользования 

посудой. Слова: красный 

угол, трапеза. 

«Гжель». 

Простые элементы гжели 

(прямые линии толстые и 

тонкие, точки и сеточки). 

Правила этикета и поведения при 

встрече гостей. Слова: жаркое, 

ушное. 

«Хохломской букет». 

Коллективная работа. 

Декоративная композиция с 

использованием традиционных 

элементов хохломы. 

ОД в 
режимных 
моментах 

 Чтение сказки «Лиса и 

журавль». 

Сказка «Кот, петух и 

лиса». Беседа о 

правилах поведения за 

столом. 

Дидактическая игра 
«Угости куклу». Разные 
образы одного и того же 
персонажа медведя 
через сказки, 
иллюстрации и 
богородские народные 
игрушки. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Кафе». Д/и «Как это 
называется?» 

Альбом «Гжель». Чтение 

р.н. сказок 

Чтение сказки. 
«Кошкин дом». 
Пословицы о дружбе. 
Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Дидактическая игра «Дорисуй и 

раскрась». 

МАЙ 

возрастная 
группа 

Разновозрастная 
группа (1-3 г) 

Младшая группа 
(3-4 г) 

Разновозрастная 
группа (4-6 л) 

Разновозрастная группа 
(5-7 л) 

Подготовительная группа 

тема «Идёт коза 
рогатая» 

«Май ленивого не любит, а проворного голубит» - тематическая «Неделя вопросов и ответов» 

цель  Знакомство с полевыми работами крестьян 

задачи Познакомить с 

назначением крынки, 

подойника. 

Формировать интерес к 

познавательной 

деятельности. 

Приобщать к 

декоративной 

деятельности. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Формировать интерес к 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение 

труду других людей. 

Развивать воображение, 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Формировать интерес к 

трудовой 

деятельности. 

Воспитывать уважение 

результатам своего 

труда. Воспитывать 

чувство уважения к 

людям, создающим 

рукотворные предметы. 

Поощрять трудолюбие. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Способствовать развитию 

восприятия, образного мышления, 

эмоционально- положительного 

отношения к окружающему миру. 

Воспитывать самостоятельность. 
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Организованная 

образовательна я 

деятельность 

 

Использовать 

потешки о корове и 

козе 

Животные у бабули в 

деревне. 

Новые слова: индюк. 
«Доброе солнышко» 

Славянские писанки. 

Рисование на овальной 

форме 

кистью и печаткой- 

тычком. 

Уборка на своём 

участке 

Новые слова: грабли, 
метла. 

«Чудесные писанки». 

Славянские писанки- 

объёмные формы. 

Посадка лука на 

окошке, огорода на 

площадке. 

Новые слова: 

рыхление, сорняк. 

«Праздничное блюдо». 
Ритмичное расположение 

узора 

«сеточка» в гжельской 

росписи. 

Посадка семян цветов на рассаду, 

огорода на площадке. 

Новые слова: рассада, прополка. 
«Жостовский орнамент». 

Простейший традиционный 

жостовский орнамент. Способ: 

держать кисть тремя пальцами и 

перпендикулярно. 

ОД в режимных  Дидактическая игра Дидактическая игра Дидактическая игра Обрывная аппликация «Цветы». 
моментах «Угадай по «Как называется «Назови овощи». Узоры в полосе, круге, квадрате. 
 описанию» дерево?» Рассматривание Знакомство с промыслом Жостово. 
 Народные традиции- Русские народные иллюстраций овощей. Дидактическая игра «Составь 
 Пасха. Потешки про традиции. Пословицы Рассказ об истории узор». 

 солнышко. о труде, земле. промысла Гжель.  

 

                3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

             

               3.2.1. Обеспеченность методическими материалами для реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Образовательные 

области (направления 

развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 

Для групп детей дошкольного возраста 

Речевое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»/ Авт. коллектива 

Гредина Оксана Владимировна. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. 

1. Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Авт. коллектива Гредина Оксана Владимировна. – Екатеринбург: 

ИРРО. – 2017.  

2. Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. /Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с.  

3. Методические рекомендации по реализации модуля образовательной 

деятельности «Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика 
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литературного детского творчества» и «Речевое развитие»/ Толстикова О.В. - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

4. Методические рекомендации «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредствам современных конструкторов»/ Трофимова О.А. - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 

           3.2.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

           Наиболее      педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: - полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 

игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и 

др.; - вариативностью.  

         Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям Среднего Урала. - принадлежностью к изделиям 

художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к миру 

народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством Урала. - образно-символичностью. 

          Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий прошлого и настоящего родного края. 

          Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

        Образовательная область «Речевое развитие» В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы 285 букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), 

начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. Каждый из обозначенных 

типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к 

сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация программы  

  

В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленностидля детей с ЗПР, режим работы: с 7.30 до 17.30.  

  

Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые ориентирована Программа.  

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет (в 

исключительных случаях до 8 лет).  

В учреждении функционируют 1 возрастня группа: разновозрастная (3 -7 лет)  

Используемые УМК , парциальные программы, пособия и технологии.  

Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155; ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, Программа ДОУ   реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей с ЗПР 

на период пребывания воспитанников в учреждении (с 3-х до 7 лет).   

Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или требованиями, содержание Программы и Приложение к ней может 

корректироваться/дополняться.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими нормативно-правовыми и инструктивными документами 

международного, федерального, регионального уровней по вопросам организации образовательной деятельности дошкольных организаций. Все 

содержание Программы (в Программу включено содержание системы коррекционной работы) направлено на достижение оптимального 

результата в развитии обучающихся с ЗПР.  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей содержание системы коррекционной работы. 

Психологопедагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги 

ДОУ: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Все 

педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном подходе и с родителями (законными представителями). Семья 

рассматривается как полноправный участник образовательного процесса.   

Программа создана на основе Адаптированной основной образовательной программы  дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития 3– 7 (8) лет дошкольного образовательного учреждения детского сада №57. Данная Программа позволяет построить 

систему коррекционно-педагогической работы учителя-логопеда с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР (3-7(8) 
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лет) по речевому развитию на основе активизации разных форм и видов детской деятельности воспитанников группы, полного взаимодействия и 

преемственности в работе всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников с ЗПР. 

Цель программы – обеспечение системы условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Содержание Программы охватывает образовательную область «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области отражает возрастные особенности детей. определяется целями и задачами Программы, реализуется в 

различных видах деятельности:ООД, общении, игре, чтении, познавательно-исследовательской и коммуникативной деятельностях и пр. 

Программа включает следующие разделы: 

Целевой раздел - определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения, систему 

оценки результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел - включает содержание образовательной деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, содержание образовательной деятельности учителя-логопеда с детьми 

задержкой психического развития с учетом используемых методических пособий, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом особенностей детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, особенности взаимодействия 

учителя-логопеда с семьями воспитанников дошкольного возраста с задержкой психического развития, особенности коррекционно-

педагогического взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Организационный раздел- включает описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка, кадровые условия, 

материально-техническое обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами, организацию  организованной образовательной 

деятельности учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития,  календарный учебный график и учебный 

план, особенности организации предметно-пространственной развивающей среды и  прочее. 
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