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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для для обу-

чающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214» (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 214» (далее – МАДОУ) в составе: заведующего 

В.В.Новикова, заместитель заведующего Костикова Е.О., учителя-дефектолога: Гайдаревская 

А.Б., воспитателя Качула Г.Н., инструктор по ФК: Валько Л.Н., музыкальный руководитель: 

Пантюх Т.И. представителей родительской общественности: Ворбьева М.В. (приказ МАДОУ 

МО       г. Краснодар «Детский сад № 214» «О приведении АОП МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 214» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной про-

граммой для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 20.06.2024 г.  № 71/1). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования и в со-

ответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенно-

стей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов вос-

питанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа состоит из обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

Наименование организации: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 214» 

Адрес: г. 350088, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Уральская, 192, 

Телефон/факс: 8 (861) 236-97-03 

Электронный адрес: detsad214@kubannet.ru  

Адрес сайта: https://ds214.centerstart.ru/ 

Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной 

организации 

Федеральные: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (Приказ Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 г. № 1022 "Об утверждении федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") 

-Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490  «О 

mailto:detsad214@kubannet.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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лицензировании образовательной деятельности»  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 №32 ―Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 26.08.2010               

№ 761н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г.          

№ 514н). 

-Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог » (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н) 

-«Руководитель образовательной организации (управление до-

школьной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)» (утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 

250н) 

Региональные и учредителя: 

- Закон Краснодарского края  «Об образовании в  Краснодарском 

крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013; 

- Приказы департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав, адаптированная образовательная программа, годовой план, 

протоколы педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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I. Целевой раздел Программы. 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Всоответствии с п. 10.1.ФАОП ДО Целью реализации Адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития (далее – Программы) является: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и осо-

быми потребностями обучающегося дошкольного возраста создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обу-

чающихся с 3ПP посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание 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 образова-

тельных потребностей и интересов. 

Всоответствии с п. 10.2. ФАОП ДО Задачами Программы являются: 

- реализация содержания Программы; 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 3ПP, обусловлен-

ных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекци-

онной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их осво-

ения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когни-

тивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно- перцептивной, аналити-

ко-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функ-

ций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными ви-

дами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляци-

онного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образователь-

ных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содер-

жанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных воз-

можностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПMПK и ППк. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Стандартом) Программа построена на следующих 

принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 
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2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

Организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1) Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как са-

моцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с 

3ПP и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2) Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

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

шения. У обучающихся с 3ПP, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие не-

достатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содер-

жание коррекционной работы должны отличаться. 

3) Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для по-

строения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первич-

ным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохран-

ные функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реали-

зацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ре-

бенка с 3ПP. 

4) Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: пси-

холого-педагогическая  диагностика  является  важнейшим  структурным компонентом педа-

гогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с 3ПP, в котором участ-

вуют различные специалисты психолого-медико- педагогической комиссии (далее — 

ПMПK), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квали-

фицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не ме-

нее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Органи-

зации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, 

что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включа-

ющем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимо-

действие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педаго-

гов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5) Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекцион-

ная психолого-педагогическая работа с ребенком с 3ПP строится по принципу «замещающе-

го онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соот-

ношении 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. Стади-

альное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в пе-

рестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развити-
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ем речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Обучающиеся с 3ПP находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы про-

странственно-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 норма-

тивы развития, а с другой — выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся 

с 3ПP. 

6) Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и разви-

вающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗІІР и со-

здания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных воз-

можностей. 

7) Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: пред-

полагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с 3ПP обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8) Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-

тельная деятельность ребенка с 3ПP имеет качественное своеобразие формирования и проте-

кания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и спосо-

бах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, осо-

бенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные 

пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему — с другой, может органи-

зовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с 3ПP социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руковод-

ством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9) Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образова-

тельное содержание предлагается ребенку с 3ПP через разные виды деятельности с учетом 

зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10) Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с 3ПP, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Подходы (модули) к формированию адаптированной программы для обучающихся с 

ЗПР: 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком; 

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

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

ние недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной де-

ятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с 3ПP. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  
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- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; преду-

преждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенче-

ской сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи;  

- подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуля-

ции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-обратного и словесно-логического мышления; формирование про-

странственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонен-

тах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (за-

конным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалифика-

ции в целях реализации AOП ДО по работе с детьми с 3ПP. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с 3ПP, но и их родите-

ли (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 макси-

мально помочь ребенку. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического вза-

имодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточ-

ности ребенка. 

Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания дошкольного обра-

зования во всех видах детской деятельности;  поддержание эмоционально-положительного 

настроя в течение всего периода освоения АОП; многообразие форм подготовки и проведе-

ния мероприятий;  возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному);  выполнение функции сплочения общественного и семейного до-

школьного образования (включение в совместную образовательную деятельность родителей 

воспитанников). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характери-

стики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

АОП ДО ориентирована на детей с задержкой психического  развития в возрасте от 4 

до 7(8) лет. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском 

саду в соответствии с 12 часовым пребыванием, режимом работы учреждения -  с 7.00 до 

19.00 ч. 

 

Возрастная ка-

тегория 

Направленность группы Количество групп Предельная 

наполняемость 

От 4 до 5 лет Компнесирующая   3 по 10 человек 
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От 5 до 6 лет Компнесирующая 2 по 10 человек 

От 6 до 7 лет Компнесирующая 4 по 10 человек 

                                                                                   Всего  групп –         9       

 

Группы компенсирующей направленности комплектуются детьми только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Особенности климатических условий 

В содержании Программы учитываются специфические климатические и экологиче-

ские особенности города Краснодара, расположенного в Краснодарском крае на юге зоны 

умеренно-континентального климата, а именно: 

- жаркое сухое лето; 

- прохладная зима (перепады температур до -15; -20 градусов С).  

Эти факторы учитываются при организации совместной деятельности в режимных моментах 

– МАДОУ совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей в помещениях 

МАДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе. 

Характеристика кадрового состава 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является: 

- полная укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

- стабильность кадрового потенциала;  

- высокий образовательный ценз и квалификация педагогов МАДОУ;  

- эффективность повышения квалификации педагогов МАДОУ;  

- привлечение молодых специалистов.  

Кадровое обеспечение по Программе предусматривает должности педагогических ра-

ботников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ: преду-

смотрены должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов. 

Также МАДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками: вос-

питателями, старшими воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре. 

Все специалисты коррекционного направления имеют высшее профессиональное об-

разование, курсы повышения квалификации по организации работы с детьми ОВЗ. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанни-

ком  индивидуальной адаптированной образовательной программы. 

Результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнивания  с реальными достижениями ребѐнка с Целью определения уровня 

развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может проводить-

ся педагогическая диагностика в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журна-

ле. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной работы с ребен-

ком и дальнейшего планирования образовательного процесса. 

Результаты освоения воспитанником/ребенком-инвалидом с ЗПР АОП оцениваются 

как итоговые на момент завершения дошкольного образования и предполагают достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты:  

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении;  

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;   
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3. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия;  

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;   

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, к бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям;  

9. формирование готовности к переходу на следующую ступень обучения.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 3ПP к 

5 годам: п 10.4.5.3. ФАОП ДО 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 3ПP к 

7-8 годам: п 10.4.5.4. ФАОП ДО 

 

Образовательные области 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

«Познаватель-

ное развитие»   

«Речевое 

развитие»   

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие»   

«Физическое 

развитие  

наблюдать за сезонны-

ми изменениями в при-

роде;  

  

различать и правильно 

называть состояние по-

годы; 

 

узнавать и правильно 

называть времена года;   

  

составлять представле-

ния детей о растениях 

ближайшего окруже-

ния;   

  

вступать в беседу, о 

том, где и кем работают 

его родители; о заняти-

ях братьев и сестер;   

  

рассказать двумя-тремя 

предложениями о труде 

взрослых;   

  

рассказать о внешнем 

виде строений города;   

  

правильно называть 

транспортные средства;   

состав чисел 2-5.   

  

дети должны 

уметь:  сравни-

вать предметы 

по размеру, цве-

ту, форме;   

  

считать различ-

ные предметы в 

пределах 10, 

уметь ответить 

на вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?»;   

  

уметь отсчитать 

заданное коли-

чество предме-

тов и уметь обо-

значить количе-

ство соответ-

ствующими чис-

лительным;   

  

практически ил-

люстрировать 

состав чисел 2—

5 из отдельных 

вычленять 

звук из слова 

и называнию 

выделенного 

звука;  

  

относить зву-

ки к гласным 

и согласным 

на основе 

особенностей 

их произнесе-

ния и звуча-

ния;   

  

выполнять 

условное обо-

значение 

гласных и со-

гласных зву-

ков соответ-

ствующим 

цветом;   

  

узнавать и 

называть бук-

вы, которые 

обозначают 

изученные 

звуки;   

отвечать на во-

просы по содер-

жанию прочи-

танного;   

  

рассказывать 

наизусть не-

большие потеш-

ки, стихотворе-

ния.   

  

у ребенка разви-

ты элементы 

культуры слу-

шательского 

восприятия;   

  

ребенок выража-

ет желание по-

сещать концер-

ты, музыкаль-

ный театр;   

  

музыкально эру-

дирован, имеет 

представления о 

жанрах музыки;   

проявляет себя в 

разных видах 

музыкальной 

выполняет 

действия по 

показу взрос-

лого; бросать 

мяч в цель 

двумя рука-

ми; ловить 

мяч среднего 

размера; хо-

дить друг за 

другом;   

  

встает в ряд, 

строится в 

шеренгу, 

встает колон-

ной по одно-

му; бегает 

вслед за вос-

питателем;   

  

прыгает на 

месте по по-

казу воспита-

теля (или по 

подражанию);  

  

 ползать по 

скамейке 

произволь-

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%97%D0%9F%D0%A0_-%D0%BA-5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%97%D0%9F%D0%A0_-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%25D
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называть свои имя и 

фамилию, свой возраст, 

имена и отчества роди-

телей, имена родных;   

  

различать и правильно 

называть цвета;   

  

правильно называть 

геометрические фигу-

ры);   

  

видеть форму в кон-

кретных предметах 

окружающей обстанов-

ки; 

 

указывать размер 

предметов при сравне-

нии нескольких пред-

метов;   

  

уметь сопоставлять два 

или несколько предме-

тов по цвету, форме, 

размеру;   

  

различать простран-

ственные понятия: пра-

вое — левое, верх — 

низ, спереди — сзади;   

  

различать части от-

дельного предмета и 

целый предмет;   

единиц и из двух 

меньших чисел;  

  

ориентироваться 

на странице аль-

бома и листе 

бумаги;   

  

понимать смысл 

слов: между, за, 

перед, раньше, 

позже   

 

  

составлять 

условно-

графические 

схемы пред-

ложений, со-

стоящих из 

двух-трех 

слов.   

  

отвечать 

исполнитель-

ской деятельно-

сти;   

  

активен в теат-

рализации;   

  

участвует в ин-

струментальных 

импровизациях. 

ным спосо-

бом;   

  

перелезать 

через скамей-

ку;    пропол-

зать под ска-

мейкой;   

  

удерживаться 

на перекла-

дине (10с);  

 

 выполнять 

речевые ин-

струкции 

взрослого; 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов. 

В соответствии с п. 10.5. ФАОП ДО  

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики

 (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

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

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.5/
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При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагности-

ке допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом про-

цессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ори-

ентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача — выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием 

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

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной рабо-

ты. Диагностика является одним из аффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на преды-

дущем этапе образовательной деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее — УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей до-

школьного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее — ППк) вырабатываются рекомендации для ПMПK по 

организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимо-

сти от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась кор-

рекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальней-

шего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекоменда-

ций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекоменда-

ций необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию 

задержки психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с 3ПP по наиболее 

значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию за-

держанного психического развития и особые образовательные потребности обучающихся с 

3ПP при поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения параметров разви-

тия выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и продук-

тивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, 

предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПMПK и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

 3ПP в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

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

рекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная 

поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значитель-

но повышены возможности освоения детьми с 3ПP основной общеобразовательной про-

граммы и их интеграции в образовательную среду. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна вклю-

чать: 

- выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; квалификацию каждой 

из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в клини-

ко-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически 

обусловленная); 
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- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;  

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной про-

граммы. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального ба-

зиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций 

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предмет-

ной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двига-

тельных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в Организа-

цию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую рабо-

ту I-oгo этапа. Если обучающиеся с 3ПP поступают в группу компенсирующей направленно-

сти в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него от-

водится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает сле-

дующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим ра-

ботником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важ-

но 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 ориентиро-

вочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памя-

ти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприя-

тия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориен-

тировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стиму-

ляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

6) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеси-

туативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники.  

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педаго-

гическим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов пси-

хологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных 

связей; сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; развитие зритель-

ной и слухоречевой памяти; развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции дея-

тельности; развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с  развитием речи. 

Стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне нагляд-

ного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления. 

Развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: усвоение лекси-

ко-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных

 конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного выска-

зывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 
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связной диалогической и монологической речи; целенаправленное формирование предмет-

ной 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 целе-

направленное 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 дей-

ствовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат сво-

ей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладению учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекци-

онная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт форми-

рующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к до-

стижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в шко-

ле навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщаю-

щих понятий, обогащению и систематизации представлении об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии — важнейшая задача в работе учителя-

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

ления по формированию фонетико-фонематических и лексико- грамматических средств язы-

ка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психического 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 овладению связной ре-

чью. 

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, совершен-

ствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуатив-

но-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 волевых уси-

лиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирую-

щегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистиче-

ских проявлений. 

Одно из приоритетных направлений — развитие нравственно-этической сферы, со-

здание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обуча-

ющихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального об-

щего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

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

кативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального об-

щего образования. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 3ПP 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

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

го-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-

бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

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

видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин обра-

зовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адапта-

ция образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучаю-

щихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-

чения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики — определение параметров психологической готовно-

сти и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и ана-

лизируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогиче-

ской диагностики. 

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

тоды психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетент-

ности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагно-

стических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содер-

жательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построе-

ния индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при об-

следовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки пред-

метной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом пока-

зателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее за-

вершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руко-

водствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с 3ПP), которым может 

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.1.) (далее — ФАОП HOO (вариант 7.1.). 
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Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-

туре — приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню — 

близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компо-

нента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или 

внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение 

в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегу-

ляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимуще-

ственно эмоциональными стимулами. 

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

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2.) 

(далее — ФАОП HOO (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень — в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная ак-

тивность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компо-

нента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работо-

способность: пониженная, неравномерная в связи с неустойчивостью мотивации, соче-

тающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятель-

ности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, пре-

имущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточня-

ется и корректируется в процессе обучения. 

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

быть рекомендована ФАОП HOO (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и струк-

туре — приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: снижен-

ная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной актив-

ности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная — в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощае-

мостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реали-

зуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного де-

фицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 

способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 
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речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, некон-

тролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется 

в процессе диагностического обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 

 Региональный компонент реализуется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Краснодарского края. 

Целью реализации является процесс, который предполагает организацию интеллектуальной, 

эмоциональной и физической активности как оптимального варианта нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

В связи с этим основными задачами являются: 

 расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 

1. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, 

но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

2. Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -Краснодарский край, 

Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но 

и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

 Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и десантах, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
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 культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных этносов, 

населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», 

«Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, каких 

национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 Ребѐнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других национальностей 

 

 

II.Содержательный раздел. 

 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным обла-

стям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, ме-

тоды и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником. 

Социально-коммуникативное развитие п. 34.4.1. ФАОП ДО   

Познавательное развитие: п. 34.4.2. ФАОП ДО  

Речевое развитие: п. 34.4.3.; п. 34.4.4. ФАОП ДО   

Художественно-эстетическое развитие:  п. 34.4.5. ФАОП ДО  

Физическое развитие: п. 34.4.6. ФАОП ДО   

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы являет-

ся игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соот-

ветствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и разви-

вающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обуче-

ния. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специали-

стов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация прин-

ципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, бо-

лее полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способ-

ностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

Специальная задача в развитии игры детей с ЗПР это - преодоление вербализма и обо-

гащение чувственной основы игры через организацию наблюдения, экскурсий, в процессе 

которых происходит слияние словесных представлений с конкретными действиями, призна-

ками, свойствами и явлениями общественной окружающей жизни. При таком подходе у ре-

бенка формируются психические новообразования: способность к социальным формам под-

ражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверст-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.4-soderzhanie-obrazovatelnoi-deiatelnosti-s/
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80._%D0%97%D0%9F%D0%A0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80._%D0%97%D0%9F%D0%A0.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80._%D0%97%D0%9F%D0%A0.pdf
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никами развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР 

занять определенное положение в коллективе сверстников.  

Для преодоления отставания следует предусматривать проведение специальных про-

педевтических (индивидуальных и групповых) игровых взаимодействий по обучению детей 

игре, в задачу которых входят формирование действий с предметами и игрушками, специ-

альные наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные задания по принятию роли, 

проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый сюжет.  

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры является 

педагогическая помощь ребенку с ЗПР, направленная на формирование предметных пред-

ставлений, игровых умений и способов совместной деятельности в процессе активного уча-

стия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель и учитель-дефектолог, руководя игрой, 

учат детей с ЗПР видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти 

умения, педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить сю-

жет, действовать с предметами, использовать предметы-заместители. Игра служит для педа-

гога эффективным средством преодоления недостатков развития личности ребенка с ЗПР.  

В группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического раз-

вития ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю–

дефектологу, учителю-логопеду в тесной взаимосвязи с воспитателями и другими специали-

стами ДОО. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы представлены 

в таблицах: 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с детьми 

№ 

п/п 

Содержание 

 коррекционной  

работы 

Формы работы 

1. Развитие познаватель-

ной деятельности 

Образовательная деятельность по подгруппам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие с учи-

телем-дефектологом 

2. Коррекция нарушений 

сенсорного воспитания 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие с учи-

телем-дефектологом  по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие с учи-

телем-дефектологом 

3. Формирование про-

странственно - времен-

ных представлений 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие с учи-

телем-дефектологом по мини-группам 

4. Развитие зрительно-

моторной координации 

Игровое взаимодействие с учителем-дефектологом  

по мини-группам 

5. Развитие мелкой мото-

рики 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие  

с учителем-дефектологом по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие  

с учителем-дефектологом 

6. Развитие психических 

процессов 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие  

с учителем-дефектологом по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие  

с учителем-дефектологом 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

№ 

п/п 

Содержание коррек-

ционной  

 работы 

Формы работы 

1. Развитие речи Образовательная деятельность по подгруппам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   
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с учителем – логопедом 

2.  Дыхательная гимна-

стика 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом 

3. Артикуляционная  

гимнастика 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом 

4. Преодоление фонема-

тических нарушений 

Образовательная деятельность по подгруппам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом 

5. Развитие мелкой  

моторики 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом  по мини-группам 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом 

6. Коррекция  

звукопроизношения 

Индивидуальная работа через игровое взаимодействие   

с учителем – логопедом 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми  

в повседневной деятельности 

Формы работы Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Средний, старший дошкольный возраст  

Утренняя коррекцион-

ная гимнастика 

 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата.  Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики рук, двигательной актив-

ности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение  Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую дея-

тельность во второй половине дня 

Коррекционная гимна-

стика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. Форми-

рование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекцион-

ных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию учителя-

логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических наруше-

ний грамматической стороны речи и связной речи. Коррекция зву-

копроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение лек-

сики. 

Индивидуальная кор-

рекционная работа по 

заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

 театрализованная дея-

тельность 

Развитие  эмоционально-волевой сферы. Формирование предпо-

сылок к развитию творческого воображения.  Развитие мелкой и 

общей моторики. 

Прогулка  

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной актив-

ности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в простран-

стве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, вни-

мания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. Обо-

гащение и активизация словарного запаса. Выравнивание психи-

ческих процессов: внимания, мышления, памяти. 
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Методы Способы Средства 

- беседы;  

- наблюдения;  

- чтение художе-

ственной литературы;  

- игровые и дидакти-

ческие упражнения;  

- проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация;  

- проблемная ситуа-

ция  

- побуждение познаватель-

ной активности детей;  

- создание творческих игро-

вых ситуаций;  

- постепенное усложнение 

познавательно-

мыслительных задач;  

- повторение усвоенного ма-

териала;  

- введение в игры более 

сложных правил;  

- артикуляционная, пальчи-

ковая, зрительная гимнасти-

ка  

- Использование ИКТ – технологий 

(презентаций, коррекционных муль-

тимедийных программ:  

* «Говорим с пеленок», комплексная 

программа развития интеллекта» 1, 2 

часть, автор Пономаренко А.С.  

* Развивающие компьютерные мето-

дики для детей 5-6, 6-7 лет, психоло-

гический центр «Адалин».   

* Уроки математики для дошкольни-

ков», психологический центр «Ада-

лин». 

* «Учимся читать. Интерактивные 

игры для обучения чтению», психо-

логический центр «Адалин». 

 * Карточки Домана на DVD. Учимся 

читать с рождения» лаборатория 

А.Маниченко. 

- использование игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», развивающие иг-

ры Воскобовича);  

- интеграция усилий специалистов;  

- создание соответствующей разви-

вающей предметно-

пространственной среды  

Особенности образовательной деятельности в разных видах деятельности и культур-

ных практиках 

 

Образовательные 

области 

Виды 

 деятельности 

Формы организации образовательной дея-

тельности  

и культурных практик 

Физическое развитие  Двигательная  Образовательная деятельность, музыкально - 

дидактические, подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, досуги.  

Социально  

коммуникативное  

развитие  

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации. Ин-

дивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов.  

Познавательное  

развитие  

Познавательно -  

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, дидактические и раз-

вивающие игры, эксперименты, решение про-

блемных ситуаций, беседы, коллекциониро-

вание. Образовательная деятельность, реали-

зация проектов.  

Речевое развитие  Коммуникативная,  

восприятие  

художественной  

литературы и фольк-

лора 

Беседы, игровые проблемные и проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги, работа с 

модельными схемами. Организованная обра-

зовательная деятельность, реализация проек-

тов.  
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Художественно-  

эстетическое  

развитие  

Рисование, лепка,  

аппликация,  

музыкальная  

Образовательная деятельность, реализация 

проектов, совместная деятельность педагога с 

детьми в творческих мастерских. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и другое.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческо-

го обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 214 является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ре-

бенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений 

групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкуль-

турного и музыкального залов, мини –музея «Уголок кубанского быта», творческой мастер-

ской.  

В соответствии со Стандартом, развивающая предметно-пространственная среда (да-

лее - РППС) в МАДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного воз-

раста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия, обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам 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; 

-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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Характер взаимодействия с педагогическими работниками. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте в МАДОУ 214 

реализуется с обязательным условием, что педагогический работник выступает в этом про-
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цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 

и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избега-

ют неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения с педагогическим работником и переносит его на других людей 

 

2.2. Характер взаимодействия детей с ЗПР с другими детьми. 

Общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от общения со взрос-

лыми, так контакты со сверстниками более ярко эмоционально насыщены. В них отсутству-

ют жесткие правила и нормы, которые надо соблюдать общаясь со взрослыми. Со сверстни-

ками дети более раскованы, чаще проявляют инициативу и творчество. Общаясь с ровесни-

ками, ребенок стремиться управлять его действиями, учит, навязывает собственный образец 

поведения, демонстрирует свои умения и способности.  

Для детей с задержкой психического развития свойственны такие особенности меж-

личностного взаимодействия, как несформированность потребности в общении, ограничен-

ный круг общения, сниженная способность осознавать характер взаимоотношений с другими 
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людьми, отсутствие интереса к личности сверстника; нарушение границ и ролей общения, 

сложность в дифференциации деловых и личных отношений. 

Поэтому одной из важнейших задач в дошкольном образовательном учреждении яв-

ляется развитие навыков общения со сверстниками в различных видах деятельности.  

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать продуктивность совместной деятельности. 

2. Учить умению детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, ар-

гументировать и т.д. 

3. Развивать взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечать друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют.  

4. Формировать навык взаимопомощи детей друг другу по ходу деятельности. 

5. Развивать эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необхо-

димости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Комплексный подбор методик позволяет на их основе провести исследование детей 

на предмет уровня сформированности или несформированности межличностных отношений 

со сверстниками. Психологическая диагностика межличностных отношений осуществляется 

с использованием следующих методик:  

1. Методика социометрического исследования «Два домика» (по Т. Д. Марцинковской).  

2. Методика Г. Л. Цукерман «Рукавички».  

3. Методика «Лесенка» (В. Г. Щур). В группах детей дошкольного возраста имеются доволь-

но прочные избирательные отношения. Простое преимущество одного ребенка над другим, 

выявляющее популярность таких детей, не постоянно и не сопряжено с решением групповой 

задачи и руководством в еѐ решении в процессе коллективной деятельности. 

 

2.3. Система отношений ребенка с ЗПР к миру, к другим людям,  

к себе самому. 

Формирование у детей с ЗПР потребности в общении со взрослыми и со сверстника-

ми. Межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском 

возрасте. Его коммуникативные связи активно формируются в дошкольном возрасте. У де-

тей с ЗПР чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует 

самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается стойкое фонетическое недораз-

витие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление слов, 

обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, бедность 

речевого общения. Владея достаточно большим запасом слов для построения высказываний 

с целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР фактически лишены возможно-

сти словесной коммуникации, т.к. усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетво-

рение потребности в общении. Тем самым создаются дополнительные трудности для нала-

живания межличностных отношений. Выраженные отклонения в ходе онтогенетического 

развития, обусловленные самим характером нарушений, значительно препятствуют своевре-

менному и полноценному развитию речевого общения, оно формируется у дошкольников с 

ЗПР весьма ущербно, его мотивы исходят в основном из органических нужд детей. Необхо-

димость в общении с окружающими диктуется, как правило, физиологическими потребно-

стями. В возрасте 5 - 7 лет дети с ЗПР с большим желанием относятся к игре, чем совместной 

деятельности с взрослым, что свидетельствует о низкой потребности в общении с окружаю-

щими людьми. Слабое развитие потребностей социального характера приводит к тому, что и 

к концу дошкольного возраста дети с ЗПР с большими трудностями овладевают средствами 

речевого общения даже в тех случаях, когда у них имеется достаточный словарный запас и 

удовлетворительное понимание обращенной речи. Заслуживает внимания и тот факт, что де-

ти пяти - шестилетнего возраста с ЗПР, поступив в группу специального детского сада, обна-

руживают неумение пользоваться своей речью; они, молча, действуют с предметами и иг-

рушками, крайне редко обращаются к сверстникам и взрослым. Нередко дети с ЗПР стара-
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ются избежать речевого общения. В тех случаях, когда речевой контакт между ребенком и 

сверстником или взрослым возникает, он оказывается весьма кратковременным и неполно-

ценным. Это обусловливается рядом причин. Среди них можно выделить: - быстрая исчер-

пываемость побуждений к высказываниям, что приводит к прекращению беседы; - отсут-

ствие у ребенка сведений, необходимых для ответа, бедный словарный запас, препятствую-

щий формированию высказывания; - непонимание собеседника - дошкольники не стараются 

вникнуть в то, что им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не 

способствуют продолжению общения. Дошкольники с задержкой психического развития по 

собственной инициативе крайне редко обращаются к «чужому» взрослому за оценкой своей 

деятельности. Вместе с тем они очень чувствительны к ласке, доброжелательному отноше-

нию, сочувствию. Их удовлетворяют тактильный контакт (касание руки, поглаживание голо-

вы), улыбка, краткие недифференцированные вербальные оценки («молодец», «хороший 

мальчик»). Дети охотнее идут на контакт, легче принимают помощь, реже ссылаются на 

усталость и отказываются от предложенной им деятельности, если общение со взрослыми 

имеет положительную эмоциональную модальность, создается ситуация успеха, доверия. 

Ведущее положение в общении со взрослыми занимают мотивы, побуждающие к овладению 

предметными, практическими действиями. Отсутствие выраженного интереса к явлениям 

физического мира определяет однообразие познавательных контактов, их поверхностный 

характер. Низкий уровень познавательной активности дошкольников с задержкой психиче-

ского развития определяет качественное своеобразие познавательных мотивов: - их неустой-

чивость; - отсутствие относительно широких и глубоких интересов к явлениям окружающего 

мира; - однообразие и бедность познавательных контактов со взрослыми. Общение до-

школьников с задержкой психического развития, в отличие от их нормативно развивающих-

ся сверстников, характеризует низкий уровень речевой активности. По собственной инициа-

тиве дошкольники с задержкой развития редко обращаются ко взрослым, используя речевые 

средства. Одновременное обращение ко взрослому нескольких детей затрудняет возникнове-

ние и развитие содержательных контактов. Ребенок, как правило, не ожидает возможности 

задать возникший у него вопрос, показать свою работу, а отходит от воспитателя. Можно 

предположить, что для этих детей малозначимо общение со взрослыми, находящимися вне 

их семейных связей. Однообразие по теме, функции, содержанию высказываний отличает их 

во всех ситуациях общения. В речевом общении со взрослыми у дошкольников с задержкой 

психического развития преобладают «ситуативные социальные по теме, информативно-

констатирующие по функции и содержанию высказывания». Примером могут служить такие 

суждения, как «Это – плохие дети», «Девочка хорошая, маме дает спать», «Дима пролил во-

ду». При обсуждении со взрослыми нравственно-этических тем дети с задержкой психиче-

ского развития в основном констатируют соблюдение или нарушение сверстником правил 

поведения: «Вытер рот салфеткой», «Правильно несет тарелку» и т. п. Оценки нравственных 

качеств взрослых или сверстников присутствуют в речи этих детей крайне редко. Дети с за-

держкой психического развития охотно сотрудничают со взрослыми в игре. Однако в ситуа-

ции познавательной и личностной беседы эти дети чувствуют себя дискомфортно, часто во-

обще прекращают общение со взрослыми. Обращение ребенка ко взрослому, как правило, 

связано с желанием привлечь его внимание к себе, убедиться, что взрослый его замечает, ви-

дит, слышит. При этом более половины таких контактов дети устанавливают не вербальны-

ми, а жесто-мимическими или тактильными средствами. По собственной инициативе дети с 

задержкой психического развития не включаются в игру со сверстниками. Некоторые из них 

наблюдают за предметно-игровыми действиями, рисованием, работой с конструктором дру-

гих детей. Организатором игры этих дошкольников во всех случаях является взрослый. Кор-

рекционная работа обеспечивает полноценное проведение сюжетных игр, содержанием ко-

торых являются предметные действия. Переход к играм, основным содержанием которых 

являются отношения между людьми, крайне затруднен. Дети испытывают трудности в по-

строении ролевого поведения, требующего определенного уровня социальной и коммуника-

тивной компетентности. Мир отношений моделируется детьми поверхностно, примитивно, 
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зачастую просто неадекватно. У детей с задержкой психического развития нет явных пред-

почтений в общении с ровесниками, нет устойчивых пар, групп общения. Для них сверстник, 

находящийся вне семейных уз, не имеет субъективной значимости. «Чужой» сверстник – до-

статочно безразличный, не имеющий личностного значения объект. Таким образом, общение 

детей с ЗПР с взрослыми находится на более низком уровне развития, чем у их нормально 

развивающихся сверстников. У детей с ЗПР, несмотря на крайне низкие средние показатели, 

которые также свидетельствуют о сниженной потребности в общении, сохраняется поступа-

тельный характер развития деятельности общения от низших форм к высшим. Общение де-

тей с ЗПР друг с другом тоже отличается целым рядом особенностей от общения их нор-

мально развивающихся сверстников. Общение со сверстниками у детей с ЗПР носит эпизо-

дический характер. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, ко-

гда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-

ролевую игру дошкольников с ЗПР можно определить скорее как игру «рядом», чем как сов-

местную деятельность. Общение по поводу игры наблюдается в единичных случаях.  

Основные рекомендации по организации общения, они, несомненно, распространяют-

ся как на детей с задержкой психического развития, так и на нормально развивающихся де-

тей.  

1. Необходимо всегда обращаться к детям по имени.  

2. Очень внимательно нужно следить за собственными высказываниями.  

3.Необходимо четко понимать, что содержание общения должно соответствовать воз-

расту, важно учитывать возрастные особенности.  

4. В возрасте пяти лет дети очень нуждаются в том, чтобы отношения к их умствен-

ным поискам у взрослого было серьезным.  

5. Необходимо помнить, что дети дошкольного возраста очень внушаемы, поэтому 

общение большей частью должно носить положительную эмоциональную окраску, напри-

мер, можно сравнить поступок ребенка с поступком сказочного героя. Так ребенку будет 

проще понять, хорошо ли он поступил.  

6. Общаясь с ребенком, мы, безусловно, хотим получить определенный результат. Для 

этого в общении будет правильно:  

Сделать акцент на позитивных качествах ребенка. · Выделить лучшие черты ребенка. 

· Не забывать о том, что хорошие поступки требуют прямого поощрения, а отрицательные 

косвенного (нельзя ругать ребенка перед всеми детьми, можно обсудить плохой поступок, не 

называя имени). · Замечания необходимо делать с правильной интонацией, чтобы не задеть 

самолюбие ребенка. · Следует быть единым в своих требованиях не зависимо от социального 

статуса. Необходимо понимать, что формирование у детей навыков коллективизма, тесно 

связано с воспитанием культуры общения. Поэтому правильно построить общение помогут 

фразы: - Таня поиграла с куклой и отдала Насте. Молодец! - Предложи машину Саше, поиг-

райте вместе. - Максим хорошо играл, никому не мешал. - Позови Аню и Ксюшу, посмотри-

те книгу вместе. Дети с задержкой психического развития требуют к себе максимально гра-

мотного отношения, направленного на достижение хороших результатов в развитии. Прежде 

всего, мы очень хорошо должны знать особенности детей с ЗПР. Задержка психического раз-

вития, это особый тип развития, в котором замедленный темп имеет одна или несколько пси-

хических функций, поэтому необходимо проводить правильную методическую работу для 

восстановления этих функций. Бывает, родители не придают значения тому, что их малыш 

поздно начал ходить, самостоятельно выполнять действия с предметами, что его речевое 

развитие задерживается, впоследствии чего мы сталкиваемся с проблемой, решение которой 

требует методически правильного подхода. Таким образом, казалось бы, простое и понятное 

слово «общение», таит в себе очень важный и глубокий смысл. Общение с ребенком – это 

одновременно тяжелый труд и привилегия. Ребенок заметит любую хитрость, даже не пы-

тайтесь с ним хитрить! Важно помнить, что дети с особыми образовательными потребностя-

ми особо чувствительны, и, если мы сумеем расположить к себе ребенка, он постепенно бу-
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дет больше и больше стремиться к общению. Это абсолютно точно даст определенные плоды 

и позволит добиться поставленных целей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллек-

туального, творческого потенциала ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации обра-

зовательного процесса с детьми дошкольного возраста:  

• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно–пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком дея-

тельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать самостоятельно; 

 • организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов дет-

ской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами 

и др. Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязатель-

ные моменты: 

 • организацию развивающей предметно–пространственной среды: удобное и соответ-

ствующее место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость по-

собий, игр, различных материалов и реализации на еѐ основе личностно-ориентированного, 

системного, интегрированного и деятельностного подходов к ребѐнку; 

 • закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обя-

зательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после 

сна, в вечернее время; 

 • владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельно-

сти.  

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя ини-

циативы детей, направляя каждого ребѐнка и одновременно следовать за всей группой. Зна-

чение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные дей-

ствия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то 

действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, ор-

ганизаторские способности, творческую самодеятельность. Самостоятельная деятельность 

может быть, как индивидуальной, так и группами детей. Материалом для самостоятельной 

деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в сов-

местной деятельности и не требуют сложной организации и подготовки. Детям предоставля-

ется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия. 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены психолого- педагоги-

ческие условия: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей; формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

2) использование форм, методов работы с детьми соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную аттестацию его развития;  
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в разных видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

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

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с задержкой психического развития: 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями (за-

конными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные усло-

вия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рож-

дения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных образова-

тельных организациях направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей (законных представителей); формирование потребности у роди-

телей (законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей (законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и обучения 

обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в двух формах - инди-

видуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

(законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы кор-

рекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое об-

следование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение родите-

лей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); органи-

зация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают 

ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психиче-

ского развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по организа-

ции дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые 

знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной литера-

турой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На прак-

тических занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ре-

бенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального по-

ведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия родителей (закон-
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ных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных представителей) по отноше-

нию к его воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителями (законными представителями): 

беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, веде-

ние и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ре-

бенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопро-

вождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу 

с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (за-

конных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ре-

бенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Ос-

новными направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-

педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; пси-

хологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; 

составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информиро-

ванности родителей (законных представителей) о способах и методах лечения, развития и 

обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным представителям) в реше-

нии вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся 

и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) элемен-

тарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам де-

ятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с педагогиче-

скими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки 

каждому из них и формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными предста-

вителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного 

стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения обучающихся в кол-

лективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: специалистами с 

родителями (законными представителями). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы учи-

тываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, определя-

ются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию спе-

цифических отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информа-

ция об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоя-

тельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведе-

ния ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физическому 

воспитанию с родителями (законными представителями). Учитывая во многих случаях нали-

чие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о 

том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить 
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эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные за-

нятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогиче-

ским работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической 

культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) форми-

руется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, рас-

ширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 

ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чув-

ствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожида-

ний; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода пси-

хического развития обучающихся в семье. 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития обучающихся с 3ПP. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с 3ПP пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе вы-

явления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая  работа  в  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

Коррекционная 

Направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития обще-

ния, нравствен-

ного, патриоти-

ческого воспи-

тания. 

Ребенок в семье 

и 

в обществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с

 педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия

 и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим

 работником и другими детьми, раскрывая способы совмест-

ных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление

 обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и 

к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обу-

чающихся в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые сред-

ства   коммуникации;   учить   обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (за-

давать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможно-

стей побуждать обучающихся к внеситуативно-познавательному об-

щению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-лячностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характе-
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ру педагогических работников; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных пред-

ставлений о себе: 

на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, при-

влекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, назы-

вать по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим работником, 

направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, 

к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, погла-

живания, визуального контакта. 

положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

создавать условия для совместных действий обучающихся и педагоги-

ческих работников (игры с одним предметом — мячом, с песком, с во-

дой); 

использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоцио-

нального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при прове-

дении праздников (Новый год, День рождения, выпускной праздник в 

детском саду). 

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся пред-

ставлений о  месте человека в окружающем мире, формирования соци-

альных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к дру-

гому человеку, педагогическому работнику, другим детям через пример 

(педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной ли-

тературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувствен-

ному отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

4) формировать, внимательное и уважительное отношение к родите-

лям (законным представителям), педагогическим работником; окружа-

ющим детям; 

5) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного ре-

шения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и мило-

сердными); 

6) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоцио-

нального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и 

умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятель-

ности, собственное поведение; 

создавать  условия  для  преодоления  негативных 
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Коррекционно-развивающая работав образовательной области   

«Познавательное развитие». 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по сен-

сорному разви-

тию 

Развитие  сенсорных  способностей  в  предметно- 

практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, сти-

мулировать познавательную активность посредством создания насы-

щенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса,

 обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

З)развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знако-

мых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различны-

ми веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и 

помощь педагогического  работника  и  повышая  уровень самостоятель-

ности ребенка; 

5) учить приемам обследования — практического соотнесения с

 образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совме-

щения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и 

тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, при-

меривание с помощью наложения и приложения данного элемента к об-

разцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к по-

ниманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, фор-

ме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выпол-

нения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат» и далее — к самостоятельному выделению и сло-

весному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры мате-

риалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного вос-

приятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометриче-

ские тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количе-

ство частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз — определять на ощупь 

фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать  глазомерные  функции  и  умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам вели-



33 

 

чины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми призна-

ками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать 

выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объек-

тов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким об-

разцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность 

в работе 

по развитию ко-

гнитивной дея-

тельности 

Развитие  конструктивного  праксиса,  наглядно- 

обратного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строи-

тельство вагонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечи-

ванию», ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощ-

ряя стремление  обучающихся  называть  «узнанную» 

поэтапно; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педа-

гогического работника; побуждать к совместной конструктивной деятель-

ности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 

действий; 

4) учить   обучающихся   видеть   целостную 

конструкцию  и  анализировать  ее  основные  и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости 

от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем констру-

ирования из частей (используют прием накладывания на контур, заполне-

ния имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, предваряющей 

процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения 

в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, ис-

пользуя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (креп-

ление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

обучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к 

самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятель-
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ности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки 

и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять  представления  обучающихся  об 

архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию раз-

личных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, про-

странственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в ре-

чи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструк-

ций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выпол-

нять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все 

виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование дея-

тельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о последова-

тельности конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необхо-

димых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по задан-

ному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием 

и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность

 работы 

по форми-

рованию эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

Элементарных математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (при-

емы наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с до числовыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем установ-

ления взаимно однозначного  соответствия  (приложения  один  к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной харак-

теристики чисел: 

1) учить  пересчитывать предметы  по заданию 

«Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикоснове-

нием пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на ос-

новании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количе-

ством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать 

решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднения в использовании математической символики уделять 
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внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, до-

бавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объ-

ект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с  множествами  

предметов  на  основе  слухового  

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (воз-

можный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной деятельно-

сти); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из еди-

ниц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количе-

ством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 

(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, те-

ста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкла-

дывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответству-

ющую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди дру-

гих изображений (букв, схематических изображений объектов, геометри-

ческих фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими заданами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять 

вoпpoc; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначе-

ниями действий задачи, использованием стрелок, указателей, объедини-

тельных и разъединительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной нагляд-

ной ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенно-

го состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, геомет-

рические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно- практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах рабо-

ты; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 
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левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отноше-

ния, между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с про-

странственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отно-

шений путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить пе-

ремещаться в  пространстве  в  заданном  направлении  по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять опре-

деленные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 

Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местона-

хождения и направления движения, пользуясь при этом движением руки 

и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай иг-

рушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зри-

тельных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, 

назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словес-

ной инструкции педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы  геометрических фигур: вершины,  углы, сторо-

ны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней 

частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представ-

ления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», 

17) «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

18) «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности пред-

ставления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 

линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной про-

волоки, лент, геометрических фигур). 

 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, меся-

цев, так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных пред-

ставлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что родите-
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ли (законные представители), педагогические работники тоже были 

маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности собы-

тий, временных причинно- следственных зависимостей (Что сначала 

— что потом? Что чем было — что чем стало?); 

5) развивать  чувство  времени  с  использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по

 форми-

рованию це-

лостной карти-

ны мира, рас-

ширению круго-

зора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объ-

ектов (зрительно-тактильно- слуховой ориентировки) для выделения мак-

симального количества свойств объекта; 

2) организовывать  наблюдения  за  различными 

состояниями природы и изменениями с 

привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещен-

ности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его сло-

вом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает), 

особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия и слу-

хового   внимания;   лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие  и  повышающие  эффектив-

ность 

восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для пони-

мания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для раз-

вития логического мышления (тает — не тает, тонет — не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культу-

ры; 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды 

восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборной помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать  причин-

но-следственные  связи  между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человече-
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ском, животном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования; 

7)расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 

и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8)формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных геро-

ях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

9)расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магази-

ны, деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, 

День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность 

в работе 

по развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предме-

тов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении нагляд-

ных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогатель-

ных средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза 

на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схе-

матических моделей, а также реальных объектов в определенной последо-

вательности, сначала с помощью педагогического работника, затем само-

стоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рас-

сматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериа-

ционных рядов; 

9) развивать наглядно-обратное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию 

в играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 
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ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся  сравнивать  предметные  и 

сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумлен-

ные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать зако-

номерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продол-

жи ряд», «Закончи» 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуа-

ции, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения Индук-

тивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обоб-

щать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

18)подводить  к  пониманию  текстов  со  скрытой 

моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материа-

ла, игровых упражнений, мнемотехняческих приемов для развития зри-

тельной и слухо-речевой памяти; 

2)совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику 

и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 

следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1)развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах рабо-

ты; 

2)развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных ви-

дах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

3)развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4)развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

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 кон-

текста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сооб-

щений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения 
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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 внима-

ние обучающихся к изменению значения слова с помощью грамматических 

форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6)проводить  специальные   речевые  игры  и упражнения на развитие вос-

приятия суффиксально- префиксальных отношений, сочетать их с демон-

страцией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к 

школе предлагать oпopy на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать вни-

мание обучающихся на смысл разделительную функцию фонемы (как меня-

ется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких, глухих) 

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, срав-

нений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11)привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повество-

вательным, 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 дру-

гих обучающихся, фиксирование внимания ребенка на содержании выска-

зываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; вос-

питывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту взаимодей-

ствия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям 

с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к использованию раз-

личных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные 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 ли-

тературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмиче-

ские структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостат-
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ки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством ис-

пользования 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 голосо-

вых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, ше-

потом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способно-

сти дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприя-

тия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; по-

буждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колоколь-

чик, стучит МОЛОТОК), 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих элек-

троприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

—  Ж-Ж-Ж-ЖЈ; 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме вет-

ра, 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 педа-

гогический работником гласным звуком; 

7) учить  дифференцировать  на  слух  слова  с оппозиционными звука-

ми (свистящими, шипящими, твердыми, мягкими, звонкими, глухими); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится за-

данный 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 со-

гласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики при воспри-

ятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словарь: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расшире-

нием представлений об окружающей действительности, развитием по-

знавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и кон-

текстуальные компоненты значений слов на основе расширения познава-

тельного и речевого опыта обучающихся; 
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3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и сино-

нимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, 

с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения сло-

варя глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих по-

нятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения  

словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прила-

гательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные уме-

ния 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 кон-

струкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуа-

цию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построе-

нии слов,  словосочетаний, синтаксических конструкций (за-

кончи 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 содержа-

ния (вопрос — ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, модели-

ровать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформ-

ления мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде пред-

метных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритек-

стовые 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 рас-

сказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске рисование 
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пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи разви-

вать 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 рассказыва-

нию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и дей-

ствий, 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, вы-

деления 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 схе-

мам; 

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; 

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 нелинован-

ном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой интонации; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из гео-

метрических 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 конту-

ров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обучающихся сри-

совывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 
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простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по при-

общению к 

художественной 

литературе 

Формирование элементарной культуры peчeвoгo 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 вдет-

ских книгах, специально подобранные картинки с близким ре-

бенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстриро-

вать и называть их действия; 

2) читать детям  потешки, прибаутки, стихи (в двусложном раз-

мере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместномуи 

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 чте-

нию потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после про-

чтения 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 персо-

нажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7)беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художествен-

ных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 

персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8)учить обучающихся передавать содержание по эмоциям воссоздавать вы-

разительный рассказ; 

 9)учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрали-

зованной деятельностью, рисованием; 

10)вводить в занятия предметы-заменители, слова- заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по разви-

тию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных

 и регуляционных компонентов деятельности в ее продук-

тивных видах: 

1)формировать предпосылки изобразительной деятельности; созда-

вать условия для развития самостоятельного черкания каран-

дашами, мелками, волоконными карандашами, 

2)организовывать совместные действия с ребенком, направляя на

 ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощ-

рять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»; 

3)рисовать для ребенка по его просьбе или  специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для изоб-

ражения; 
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4)отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, рассматри-

ванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобрази-

тельные навыки в совместной деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять 

форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить переда-

вать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж — летний пейзаж — осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и созда-

вать композицию, осваивать различные художественные техники, использо-

вать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстра-

ций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, 

соединяют куски теста,  расплющивают,  а  педагогические  работники при-

дают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и даль-

нейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя тех-

нические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, живот-

ных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит»); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с деть-

ми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять про-

стейшие 

декоративные узоры по принципу повтора и чередования в процессе «по-

движной аппликации», без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при апплика-

ции по образцу или словесной 

инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно- двигательную ко-

ординацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 
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Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положи-

тельно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразитель-

ной деятельности, организовывать целенаправленное изучение, обследова-

ние объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его форму-

лировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять 

после окончания работы содержание получивщегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: пу-

тем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, апплика-

ции, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный  замок»,  «Несуще-

ствующее  животное», 

«Чудо-дерево»); предлагать специальные дидактические игры, в которых 

требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях 

окружающего мира, поддерживать стремление к расширению содержания 

рисунков и поделок дошкольников; 

8)побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучаю-

щихся, используя для обозначения размера, места расположения, простран-

ственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; вызывать  у  обучающихся  интерес  к  леп-

ным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и вы-

деляя средства выразительности, передающие характер образа, поддержи-

вать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность  

работы 

по приобще-

нию к изобра-

зительному 

искусству 

1)знакомить обучающихся с доступными их 

пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздей-

ствие художественного образа, понимать содержание произведения и выра-

жать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художни-

ков, используя средства «музейной педагогики»; 

4)знакомить обучающихся с народными промыслами, 

приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы 

1) организовывать игры по развитию слухового 

восприятия, на основе знакомства обучающихся со звучащими иг-

рушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые 
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в процессе музы-

кальной 

деятельности 

от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание иг-

рушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в

 подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению рас-

положения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и назы-

вать его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе 

звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, харак-

тера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музы-

ки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слу-

ховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармо-

нии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого 

и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музы-

кальную деятельность как средство для активизации и повышения эмоцио-

нального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально- эстетические, зрительно-

слуховые и двигательные представления о средствах музыки, передающие 

образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 

и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных 

голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру 

обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания му-

зыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах му-

зыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя 

из особенностей интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать   обучающихся   к   музыкальной 

деятельности, то есть. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, зубной 

гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музы-

кальные произведения и умение использовать музыку для передачи соб-

ственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по воз-

можности все слова песни, соблюдая се темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, ди-

намическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально- ритмических упражнений: передавать их друг 
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другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать 

ловить мяч; 

19)совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: вы-

полнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние 

при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность дви-

жений, учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, тем-

пе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменени-

ем характера музыки (быстро –  

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу прояв-

лений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознаком-

лением их с произведениями художественной литературы, явлениями в 

жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально от-

кликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать му-

зыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений 

и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обуча-

ющихся для 

описания характера музыкального произведения. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие». 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое разви-

тие» обучающихся с 3ПP подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двига-

тельных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и ме-

тодов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специаль-

ной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательной  области 

«Физическое развитие»: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса 

пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;  

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организа-

ции движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений;  

- произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
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Коррекционная 

направленность 

в работе по-

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1)  знакомить   обучающихся   на  доступном   их 

восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и 

предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом поведении поз ног, рук, туловища; 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использо-

ванием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бас-

сейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение  тактильной  чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обуча-

ющихся; создавать условия для нормализации их двигательной активности: 

привлекать к активным упражнениях и играм пассивных обучающихся 

(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых пору-

чений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошколь-

ников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускула-

туры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль за работой различ-

ных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» 

— мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); ис-

пользовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приѐмы релак-

сации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие форми-

рование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности 

— песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержаниЯ предлагаемьгк упражнений необхо-

димость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выпол-

нения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно  и осторожно  подходить  к отбору 

содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвиж-

ность или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству 

движений) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития 

разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музы-

кально- ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и индиви-

дуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии пе-

дагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит; 
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13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием поли-

функционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассей-

ны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучше-

ние тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, по-

движности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникаю-

щих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации дви-

гательной активности обучающихся, к закреплению  у  обучающихся  пред-

ставлений  и 

практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по фи-

зической куль-

туре 

1) создавать    условия    для    овладения    и 

совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и 

свободную деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка»); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двига-

тельных качеств разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

3) учить   обучающихся   выполнять   физические 

упражнения в коллективе, развивать способность пространственной ориенти-

ровке в построениях, перестроениях; 

4)развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение поло-

жения тела во время перемещения по сложным конструкций из полифункци-

ональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», 

«Валуны»); 

5) способствовать развитию координационных способностей пу-

тѐм введения сложно-координированных 

движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений 

— ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольньж движений, учить обучающихся пе-

реключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников и давать словесный отчет о выполненном движе-

нии или последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и ста-

тического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быст-

рый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 
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энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать по-

движные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последо-

вательность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигатель-

ньх навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным до-

рожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в со-

ответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

18) совершенствовать  общую  моторику,  используя корригирующие

 упражнения для разных мышечных комплексов; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению дви-

жениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и дей-

ствий с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выпол-

ненном задании с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся 

и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под му-

зыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером му-

зыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным рече-

вым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал или один ребенок проговаривает, остальные 

выполняют или педагогический работник проговаривает, обучающиеся вы-

полняют). 

Коррекция не-

достатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения 

для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогиче-

ского работника; формировать дифференцированные движения кистями и 

пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выпол-

нять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной 

формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и ки-

стей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотно-

сящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звуча-

ние музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; по-

буждать выполнять упражнения пальииковой гимнастики с речевым сопро-
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вождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: крушение, нани-

зывание, щелчки, вращение, формировать дифференцированные движения 

пальцев рук при нанизывании 6yc, пуговиц, колечек на шнурок в определен-

ной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ори-

ентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: перели-

вание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной 

ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зри-

тельные сигналы (если я подниму синий флажок — топни, а если красный-

хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак — 

ладонь», «камень — ножницы»); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания,  используя  

различные  виды  застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1)  формировать   базовые   графические   умения: 

проводить простые линии — дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различ-

ных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волни-

стыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 

переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изобра-

жении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образ-

цу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при вос-

произведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цвет-

ными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе 

цвета. 

Коррекция не-

достатков и раз-

витие артикуля-

ционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляци-

онных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп зву-

ков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 
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5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко — плотно сомкнули веки, обида 

— надули щеки). 

Коррекция не-

достатков и раз-

витие психомо-

торной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фо-

нетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещать-

ся в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному при-

знаку); 

2)способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 

развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; нагляд-

ность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать  зрительное  внимание  и  зрительное 

восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо- моторную и зри-

тепьно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и вырази-

тельность движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к 

выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех- шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 

выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных 

и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, пере-

двигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мы-

шечному напряжению и расслаблению; 

11) закреплять у обучающихся  умения анализировать 

свои движения, движения других детей, осуществлять элементарное двига-

тельное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражне-

ний; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материа-

лом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений до-

ступным речевым материалом (обучающиеся могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок, или педаго-

гический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14)учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому 

образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 
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2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Обязательная часть 

Согласно п. 49. ФАОП ДО, общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социа-

лизации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Задачами воспитания в ДОО являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его го-

товности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребѐнка посредством проектирова-

ния и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребѐнка личност-

ной позиции наследника традиций и культуры, защит-

ника Отечества и творца (созидателя), ответственного 

за будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в це-

лом). 

Блок «Я и моя Родина» 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
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края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к се-

мье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и со-

трудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мораль-

ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - ува-

жение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Блок «Я, моя семья и дружба» 
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

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

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
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1)  Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3)  Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления воспитательной работы: 
˗ организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

˗ игры с правилами, коммуникативные игры, традиционные народные игры и пр.; 

˗ воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

˗ учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

˗ учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

˗ организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

˗ создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содер-

жательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отно-

шение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Блок «Хочу всѐ знать» 
  Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

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

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

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

˗ организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 

˗ организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к здо-

ровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального бла-

гополучия человека. 

Блок «Я и мое здоровье» 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

˗ обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

˗ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

˗ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

˗ формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

˗ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

˗ создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

˗ введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-

мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 
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Блок «Я люблю трудиться» 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1)  Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2)  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3)  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Направления воспитательной работы: 
˗ показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

˗ воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

˗ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

˗ собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

˗ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребѐнка ценностно-

го отношения к красоте. 
Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-

становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

Блок «Я в мире прекрасного» 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
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сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

свою одежду. 

Направления деятельности воспитания:  
˗ выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 

˗ уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

˗ организацию выставок, смотров, конкурсов, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

˗ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе  

завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испы-

тывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. Владеющий ос-

новами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодейство-

вать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самооб-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

служивании. Обладающий первичной карти-

ной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий ос-

новными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной ги-

гиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружаю-

щих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремле-

ние к личной и командной победе, нравствен-

ные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигатель-

ной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Уклад ДОО: 

Цель и смысл деятельно-

сти ДОО, еѐ миссия 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского 

общества.  

Миссия ДОО - сохранение психологического и физического 

здоровья дошкольника, оказание помощи ребѐнку в реализации 

своих возможностей, создание условий для роста его 

индивидуальных способностей, подготовка ребѐнка к 

дальнейшей социализации в обществе. Одной из главных задач 

ДОО является создание атмосферы психологического комфорта 

и эмоционального благополучия, свободной творческой и 

активной личности. ДОО предоставляет детям возможность 

развиваться разносторонне, а педагогам – проявить себя 

профессионально. Важно настроить всех работников на 

качественную работу на перспективу, создать дух общности, 

корпоративности, единения; сформировать узнаваемый образ на 

рынке образовательных услуг. 

Принципы жизни и воспи-

тания в ДОО 
 краеведческий принцип; 

 обеспечение субъективной позиции всех 
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участников педагогического процесса; 

 принцип интергративности; 

 гуманистическая ориентация во взаимодействии с 

семьей; 

 динамичность; 

 развивающий принцип; 

 принцип историзма; 

 принцип непрерывности и преемственности 

воспитательного процесса.  

Отношение к воспитанни-

кам, их родителям (закон-

ным представителям), со-

трудникам и партнерам 

ДОО 

Программа воспитания ДОО предусматривает расширения и 

углубления форм работы с родителями направленные на 

реализацию задач духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в условиях структурного взаимодействия 

«педагог – ребенок – родитель» через внедрение регионального 

компонента. 

Ключевые правила ДОО Приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного 

края, посредством взаимодействия всех субъектов образова-

тельного пространства. 

Традиции и ритуалы, осо-

бые нормы этикета в ДОО 

(достигаемые ценности 

воспитания) 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, 

которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной 

организации. Праздничные события, имеют свои цели и задачи. 

Основная ценность – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского кубанского народа. 

Особенности ППРОС, от-

ражающие образ и ценно-

сти ДОО 

Предметно-пространственная среда ДОО отражает 

традиционные российские ценности, что в свою очередь  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-

пространственная среда отражает  региональную специфику, а 

также включает в  оформление помещений, оборудование, 

игрушки, имеющие региональные особенности Краснодара и 

Краснодарского края.  

Социокультурный кон-

текст, внешняя социаль-

ная и культурная среда 

ДОО (учитывает этно-

культурные, конфессио-

нальные и региональные 

В основе социокультурного развития находится становление 

отношения личности к Родине, обществу, коллективу, людям, 

труду, своим обязанностям, что предполагает развитие качеств 

патриотизма, толерантности, уважения и товарищества.  

В рамках социокультурного развития эффективным является 

ознакомление с государственной символикой России, 
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особенности) Краснодарского края, города Краснодар.  

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда –  это окружающая среда, в первую очередь – люди, их 

внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. Для  ребенка-

дошкольника воспитывающая среда –  это семья, детский сад, немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В 

детском саду одним из главных инструментов является  воспитатель, так как именно он 

находится в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: 

спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и 

т.д.  

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-

пространственная среда (далее - ППС) ДОО. Она аналогична ППС образовательной 

программы МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214». 

 

Направления 

воспитания 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отно-

шения ребѐнка к 

окружающему миру, 

другим людям, себе 

Условия для обрете-

ния ребѐнком пер-

вичного опыта дея-

тельности и поступ-

ка в соответствии с 

традиционными 

ценностями россий-

ского общества 

Условия для становле-

ния самостоятельности, 

инициативности и 

творческого взаимодей-

ствия в разных детско-

взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозраст-

ное детское сообщество 

Патриотическое  

 

элементы ППРОС: 

центры ППРОС, по-

священные россий-

ским и региональным 

традициям и символи-

ке, семейным тради-

циям; места для рас-

сматривания и чтения 

детьми книг, изучения 

материалов, посвя-

щенных истории и со-

временной жизни Рос-

сии и региона, города; 

тематические уголки, 

посвященные героям и 

событиям в истории 

России и региона, 

родного города 

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции:  

проекты, направлен-

ные на приобщение 

детей к общенацио-

нальным 

культурным традици-

ям, к участию в 

праздниках (с привле-

чением семей воспи-

танников);  

творческие мастер-

ские  разучивание 

народных песен и игр, 

традиций экскурсии 

по городу, посещение 

памятных мест города, 

музеев тематические 

Дни – День города, 

День города Красно-

продукты деятельности 

ребенка 

 в среде заложены усло-

вия для появления у детей 

чувства сопричастности в 

ходе их участия в празд-

никах и проектах патрио-

тической и духовно-

нравственной  направ-

ленности. (например, 

подготовка концерта ко 

Дню города; изготовле-

ние «триколора» и укра-

шением им группы и пр.) 
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дара, День России 

Социальное элементы ППРОС:  

Центры для организа-

ции игр по темам се-

мьи, дружбы, взаимо-

помощи и пр; уголки 

для рассматривания и 

чтения детьми книг и 

изучения различных 

материалов по темам 

семьи, дружбы, взаи-

мопомощи, сотрудни-

чества;  место для 

«утреннего и вечерне-

го круга»  

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции:  

изготовление вместе с 

детьми правил группы 

и правил работы в 

центрах активности , 

введение в группе 

«ответственной долж-

ности» - миротворца , 

разучивание «мири-

лок» , «шефство» 

старших групп над 

младшими, социаль-

ные акции, тематиче-

ские Дни – День дру-

зей, День доброты, 

дидактические игры, 

направленные на 

освоение полоролево-

го поведения, освое-

ние культурных спо-

собов выражения эмо-

ций;  праздники и со-

бытия, сюжетно-

ролевые игры (в се-

мью, в команду и т. 

п.), традиционные 

народные игры и пр. , 

проекты помощи и 

заботы, семейных тра-

диций и др. , семей-

ные конкурсы – «Ми-

нута славы», «Кули-

нарный поединок» 

продукты деятельности 

ребенка 

в среде заложены условия 

приобретения детьми со-

циального опыта в раз-

личных формах жизнеде-

ятельности (правила 

группы; ситуации в тече-

ние дня, например, реше-

ние конфликтов; оказание 

помощи и пр.);  техноло-

гия самостоятельного 

планирования ребенком 

своей социальной актив-

ности в рамках заданных 

взрослыми вариантов (со-

ставление и реализация 

списка добрых дел деть-

ми; изготовление коври-

ков для животных; 

оформление шкафчиков и 

пр.)  ведение экрана дет-

ских достижений и успе-

хов 

Познавательное элементы ППРОС:  

Центры активности 

(Центр книги и пись-

ма, Центр конструиро-

вания и пр.), которые 

включают наглядный 

материал, видеомате-

риалы, различного ти-

па конструкторы и 

наборы для экспери-

ментирования, книги и 

детские энциклопедии 

и пр.; специальные 

центры познаватель-

ной активности по 

разным направлениям 

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции:  

встречи с интересны-

ми людьми, в резуль-

тате которых у детей 

формируется познава-

тельная мотивация и 

создаются условия для 

ее реализации позна-

вательные мероприя-

тия – поездки, экскур-

сии, викторины, науч-

но-исследовательские 

конференции и пр.  

различные опыты, 

продукты деятельности 

ребенка:  

в среде заложены условия 

для самостоятельности 

ребенка, практикования 

им самостоятельного 

навыка, демонстрации 

детьми результатов своей 

познавательной активно-

сти среди 

сверстников (инструмен-

ты, материалы, ситуации 

в течение дня, например, 

подготовка материалов 

для занятия; ведение та-

беля посещаемости); са-
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– Центр природы, 

Центр науки и есте-

ствознания, Центр 

песка и воды 

наблюдения, сравне-

ния; походы и экскур-

сии, просмотр доступ-

ных для восприятия 

ребенка познаватель-

ных фильмов, чтение 

и просмотр книг; кон-

структорская, проект-

ная продуктивная и 

исследовательская де-

ятельности; фестивали 

семейных проектов, 

исследований и твор-

ческих работ – науч-

но-исследовательская 

конференция «Хочу 

все знать!» 

мостоятельное планиро-

вание ребенком своей по-

знавательной активности 

в рамках заданных взрос-

лыми вариантов техноло-

гии «линейный кален-

дарь» и «загадка дня» 

Физическое и 

оздоровительное 

элементы ППРОС:  

Центр активности для 

формирования пред-

ставлений о здоровом 

образе жизни, проек-

ты, встречи, игры, со-

бытия, традиции:  по-

движные, спортивные 

игры, в том числе тра-

диционные продукты 

деятельности ребенка 

в среде заложены 

условия для приобре-

тения детьми гигиене, 

безопасности, для 

приобщения детей к 

спорту; пространство 

ДОУ и прилегающей 

территории для двига-

тельной активности, 

подвижных игр, зака-

ливания, зарядки и пр. 

оформление про-

странства группы зри-

тельными ориентира-

ми для снятия напря-

жения глаз; материа-

лов, которые знакомят 

детей с различными 

видами спорта, по-

движными играми и 

пр. 

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции: 

подвижные, спортив-

ные игры, в том числе 

традиционные народ-

ные и дворовые игры 

на территории ДОУ, 

игры коренных наро-

дов Кубани; проекты 

по здоровому образу 

жизни, питанию, ги-

гиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

практика утренней за-

рядки и закаливания, 

гимнастики пробуж-

дения, динамических 

пауз,  посещение 

детьми и родителями 

спортивных меропри-

ятий,  традиция 

празднования спор-

тивных дат календаря; 

проведения спортив-

ных соревнований 

между группами, дет-

скими садами введе-

ние «ответственной 

должности» - санин-

спектор, порядковед 

продукты деятельности 

ребенка  

в среде заложены условия 

для приобретения детьми 

опыта безопасного пове-

дения, гигиены, закали-

вания, здорового питания 

(мытье рук, навыки само-

обслуживания; оборудо-

вания для двигательной 

активности и др.) ведение 

«антропометрической 

таблицы»; оформление 

меню; формулировка 

правил поведения за сто-

лом и пр.  заполнение 

«информационных ли-

стов» санинспектора о 

чистоте рук и раковин, 

порядковеда – о наличии 

порядка в детских шкаф-

чиках и Центрах активно-

сти 

Трудовое элементы ППРОС:  

орудия труда в соот-

ветствии с ростом и 

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции:  

продукты деятельности 

ребенка: 

 - в среде заложены усло-
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возрастом ребенка;  

взрослый формирует 

традицию дежурства 

(по столовой, по ухо-

ду за цветами)  книги, 

картины, альбомы, 

видеофильмы о людях 

труда  настольные иг-

ры для знакомства с 

профессиями и оруди-

ями их труда  огород, 

цветочные клумбы на 

территории детского 

сада; «огород на окне» 

введение традиции 

«ответственных 

должностей» («эколо-

га», «порядковеда» и 

«санинспектора») 

традиция «Гость 

группы»- знакомство 

с профессиями роди-

телей, экскурсии 

(виртуальных) на ра-

бочие места родите-

лей детей,  проект о 

профессиях людей, 

работающих в ДОО,  

«Сад профессий» об-

разовательное собы-

тие «Большая игра» - 

«Играем в театр», 

«Автошкола», тема-

тические дни, посвя-

щенные профессио-

нальным праздникам 

– День повара, День 

металлурга, День 

строителя и др.  по-

садка и уход за огоро-

дом. 

вия для самостоятельно-

сти ребенка, практикова-

ния им самостоятельного 

навыка (инструменты, 

материалы) - ситуации 

уборки со стола; 

подготовки материалов к 

занятиям; уборки снега и 

листвы на участке; поли-

ва цветов и пр. 

 - помощь в уходе за рас-

тениями на огороде 

 - выполняемые детьми 

просьбы и поручения, 

включающие моменты 

посильной помощи со-

трудникам детского сада, 

детям младших групп 

Эстетическое элементы ППРОС: 

Центр искусства, 

Центр творчества, 

Центр театрализован-

ных игр, Центр музы-

ки и пр. среды, обес-

печивающие форми-

рование представле-

ний о красоте, об 

опрятности, формиро-

вание эстетического 

вкуса;  наличие в 

ППРОС материалов, 

которые знакомят де-

тей с лучшими отече-

ственными и мировы-

ми образцами искус-

ства;  зоны, связанные 

с образцами культур-

ного наследия страны, 

региона, города  

стены для рисования в 

холле детского сада, 

фотозоны к традици-

онным праздникам, 

проекты, встречи, иг-

ры, события, тради-

ции: 

продуктивные виды 

деятельности (лепка, 

рисование, конструи-

рование, и пр.); твор-

ческая деятельность в 

рамках дополнитель-

ного образования – 

вокальная студия, те-

атральный кружок, 

кружок лепки из гли-

ны совместные с ро-

дителями и детьми 

культурно-

образовательные и 

творческие проекты, 

праздники и фестива-

ли (Конкурс чтецов, 

Фестиваль детско-

взрослого творчества; 

Большая игра «Игра-

ем в театр») посеще-

ние детьми и родите-

продукты деятельности 

ребенка условия для 

творческого самовыраже-

ния детей (материалы, 

инструменты, выставки 

творческих работ, деко-

рирование помещений к 

праздникам и др.); вы-

ступления детей разных 

групп друг перед другом 

с чтением стихов, драма-

тизацией произведений, 

организацией выставок и 

пр.  таблички сделанные 

руками детей для поме-

щений детского сада и др. 
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фотографии детей, 

успешных в какой-

либо деятельности и 

пр. 

лями выставок, биб-

лиотек, концертов, 

спектаклей и пр. 

творческие мастер-

ские коллекциониро-

вание 

   

Общности (сообщества) ДОО 

В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 Дети-дети 

 Педагог-педагог 

 Родители (законные представители) – родители (законные представители) 

Ценности и цели:  

профессионального со-

общества 

профессионально- роди-

тельского сообщества 

детско-взрослого сообщества 

Ценность детства и каж-

дого ребенка как лично-

сти. 

Цели: создание условий 

для раскрытия личност-

ного потенциала ребен-

ка. 

Ценность принятия и уваже-

ния. 

Цель: вовлечение родителей 

в процесс воспитания ребен-

ка. 

Ценности доверия, дружбы, от-

ветственности и заботы. 

Цель: равноправие и партнерство 

взрослого и ребенка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

ства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу; 

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых чле-

нов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспиты-

вающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопо-

нимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

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

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

ными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию 

детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, 

опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, 

для старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

 

Задачи воспитания ДОО 
Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п. 49.2.1., 49.2.2., 

49.2.3.,  49.2.4.,  49.2.5., 49.2.5.1., 49.2.5.2., 49.2.6., 49.2.7., 49.2.7.1.,  49.2.7.2.  ФАОП ДО. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста стро-

ится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурно-

го окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями воспитанников, 

описанные в п. 2.5 Программы. 

  

События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
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быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, 23 февраля (День защитника Отечества) с участием воинов-

интернационалистов, приглашение сотрудников ГИБДД, МЧС и сотрудников пожарной 

безопасности для участия в тематических Неделях безопасности). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает педагогам 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

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

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

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

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

делок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

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

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к веж-

ливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий 

взгляд) 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников об-
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разовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

- Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО:  

В ДОО введена традиция поднятия государственного флага и исполнения гимна на торже-

ственных мероприятиях.  В развивающую предметно-пространственную среду ДОО включе-

ны  государственные символы России, Краснодарского края, города Краснодара.  

- Компоненты среды, отражающие региональные этнографические и другие особенности со-

циокультурных условий, в которых находится ДОО: 

 центры ППРОС, посвященные российским и региональным традициям и символике, семей-

ным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, по-

священных истории и современной жизни России и региона, города; тематические уголки, 

посвященные героям и событиям в истории России и региона, родного города. 

- Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

Центры активности в ДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с самостоятель-

ным изучением детьми различных природных явлений и нахождению взаимосвязей между 

ними, Центр природы, «огород на окне», цветочная клумба, огород, наличие материалов, ко-

торые знакомят детей с различными видами животных и растений, правилами правильного и 

безопасного поведения в природе  

- Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной дея-

тельности: Центры для организации игр по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр; угол-

ки для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам се-

мьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества;  место для «утреннего и вечернего круга» 

- Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость обще-

ния с семьей: Центры для организации игр по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр; 

уголки для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по те-

мам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества;  место для «утреннего и вечернего кру-

га»  

- Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходи-

мость научного познания, формирующие научную картину мира: Центры активности (Центр 

книги и письма, Центр конструирования и пр.), которые включают наглядный материал, ви-

деоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; специальные центры познавательной активности по разным 

направлениям – Центр природы, Центр науки и естествознания, Центр песка и воды 

- Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: Центр активно-

сти для формирования представлений о здоровом образе жизни, проекты, встречи, игры, со-

бытия, традиции:  подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные продукты дея-

тельности ребенка в среде заложены условия для приобретения детьми гигиене, безопасно-

сти, для приобщения детей к спорту; пространство ДОО и прилегающей территории для 

двигательной активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. оформление простран-

ства группы зрительными ориентирами для снятия напряжения глаз; материалов, которые 

знакомят детей с различными видами спорта, подвижными играми и пр.  

- Компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: центры 

ППРОС, посвященные российским и региональным традициям и символике, семейным тра-

дициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения материалов, посвящен-

ных истории и современной жизни России и региона, города; тематические уголки, посвя-

щенные героям и событиям в истории России и региона, родного города  

- Компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также от-

ражающие ценности труда в жизни человека и государства: орудия труда в соответствии с 

ростом и возрастом ребенка;  взрослый формирует традицию дежурства (по столовой, по 
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уходу за цветами)  книги, картины, альбомы, видеофильмы о людях труда  настольные игры 

для знакомства с профессиями и орудиями их труда  огород, цветочные клумбы на террито-

рии детского сада; «огород на окне» 

          Вся среда МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» гармонична и эстетически 

привлекательна. Игрушки, материалы соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

При выборе материалов и игрушек для ППРОС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

           Реализация Программы обеспечивается  квалифицированными педагогами, наимено-

вание должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи-

телей образовательных организаций, утверждѐнной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2022, № 9, ст. 1341) 

         ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных еѐ компонентов, в 

связи с чем задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом вза-

имодействии с ДОО, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 

Партнеры по сетевому взаимодействию 
МАДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад № 214» активно сотрудничает с социальными парт-

нѐрами в рамках реализации РПВ: 

˗ Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар; 

˗ Муниципальное казенное учреждение Краснодарский научно-методический центр, отдел 

анализа и поддержки дошкольного образования; 

˗ ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»; 

˗ Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования; 

˗ МУО «Центр диагностики, коррекции и психологической помощи детям и подросткам 

«Детство»; 

˗ ГБУ «Центр диагностики и консультирования Краснодарского края». 

˗ Краевой лечебно-физкультурный диспансер; 

˗ Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 

Фелицына; 

˗ Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.И. Коваленко; 

˗ Музей управления пожарной безопасности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного с осу-

ществлением воспитательной деятельности: 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий  ˗ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

˗ создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

˗ проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год;  
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˗ планирует воспитательную деятельность  в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

˗ регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

˗ контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший воспитатель ˗ организация воспитательной деятельности в ДОО; 

˗ разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

˗ анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

˗ планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

˗ организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

˗ проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

˗ организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

˗ формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

˗ информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

˗ наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

˗ организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

˗ организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

˗ участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

˗ организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

˗ создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

˗ развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

˗ стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Педагог-психолог ˗ оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам, 

родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу; 

˗ осуществление социологических исследований обучающихся;  

˗ формирование психологической культуры воспитанников, 

родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, в том числе культуры полового воспитания; 
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˗ организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

˗ консультативная помощь подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Учитель-дефектолог 

 

˗ работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками; 

˗ оказывает психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей, детей с ОВЗ; 

˗ консультирует педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

˗ способствует формированию общей культуры личности, 

социализации; 

˗ изучает индивидуальные особенности, способности, интересы 

и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

ФГОС ДО; 

˗ соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников; 

˗ обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников в период образовательного процесса; 

˗ участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

Воспитатель ˗ обеспечивает деятельность по воспитанию детей; 

˗ создаѐт благоприятные условия для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

обучающихся, воспитанников; 

˗ способствует развитию коммуникативных навыков 

воспитанников; 

˗ соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в 

период образовательного процесса; 

˗ формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

˗ организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

˗ внедрение здорового образа жизни; 
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˗ внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

˗ организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности; 

˗ участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Инструктор по ФК ˗ обеспечивает занятие воспитанников физической культурой;  

˗ организует и проводит с участием педагогических работников 

и родителей (законных представителей) физкультурно-

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера; 

˗ осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников с привлечением соответствующих специалистов; 

˗ обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

˗ участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Музыкальный 

руководитель 

˗ осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников; 

˗ формирует  эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности;  

˗ участвует в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения; 

˗ участвует в организации и проведении массовых мероприятий 

с воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (досуги, развлечения, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивно-музыкальных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение; 

˗ консультирует родителей (законных представителей) и 

воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их 

участию в массовых, праздничных мероприятиях; 

˗ обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса; 

˗ участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 
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программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Учитель-логопед 

 

˗ работает в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками; 

˗ оказывает психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей, детей с ОВЗ; 

˗ консультирует педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

˗ способствует формированию общей культуры личности, 

социализации; 

˗ изучает индивидуальные особенности, способности, интересы 

и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки 

обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям 

ФГОС ДО; 

˗ соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников; 

˗ обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников в период образовательного процесса; 

˗ участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

Помощник 

воспитателя 

˗ совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

˗ участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

˗ организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны 

труда, оказывает им необходимую помощь; 

Нормативно-методическое обеспечение   

Для реализации РПВ в ДОО используется практическое руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институт воспитания.рф  

 

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

ДОО готово принять любого ребѐнка независимо от его особенно-
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стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, националь-

ных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети с ООП: 

1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых ка-

тегорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности ре-

бѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребѐнка; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

            

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Формы, способы, методы и средства реализации  регионального 

компонента 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами, 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 
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Физическое 

развитие 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моѐ место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетѐнышек», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тѐплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, 

лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство кубанских  казаков 

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое развитие -кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козѐл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящѐнные творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки 

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

  

Для решения задач реализации регионального компонента используются           различные 

формы работы: 
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с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, 

игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары, 

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки. 

-Наглядная агитация 

(родительские уголки, папки-

передвижки); 

-Беседы, 

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творчество с 

детьми; 

-Совместные поездки выходного 

дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

 

III. Организационный раздел 

 

Обязательная часть 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребенка с ЗПР. 

Направлениями  деятельности детского сада,  реализующего  Программу являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; 

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

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

обучающихся с 3ПP; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с 3ПP и заключений ПMПK. 

Обучающиеся с ЗІІР получают коррекционно-педагогическую помощь в rpyппax  

компенсирующей направленности. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с OB3 и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с OB3 строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с AOП ДО, разработанным индивидуальным обра-

зовательным маршрутом с учетом рекомендаций ППK и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

ППK; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с OB3 осуществляется реали-

зация AOП ДО для обучающихся с 3ПP. 

В rpyппax комбинированной направленности реализуются две программы: AOП ДО для обу-

чающихся с 3ПP и основная образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с 3ПP строится по AOП ДО, разработанной 

на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития  и  индивидуальных  

возможностей,  обеспечивающих  абилитацию, коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию. 

При составлении AOП ДО необходимо ориентироваться на: 
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- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 3ПP и здоровых обу-

чающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических прие-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и це-

ленаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, форми-

рование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с 3ПP соотношение форм и ви-

дов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные пси-

холого-педагогические технологии, учебно-методииеские материалы и технические сред-

ства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представите-

лей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекци-

онных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно- образовательной работ. 

Реализация индивидуальной AOП ДО ребенка с 3ПP в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗГІР к включе-

нию в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с 3ПP продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 3ПP 

в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с 3ПP дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями развития, возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 3ПP предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается oпopa на его лич-

ный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает актив-

ную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 3ПP. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с 3ПP, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 3ПP, учитывая, чтo у 

обучающихся с 3ПP игра без специально организованной работы самостоятельно норматив-

но не развивается. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию  ребенка  с 3ПP и сохранению  его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 
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особенности познавательной деятельности обучающихся с 3ПP, переход к продуктивной де-

ятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функ-

ционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 3ПP. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучаю-

щихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

 Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе комму-

никативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 3ПP, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаи-

модействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

 Важным условием является составление индивидуального образовательного маршру-

та, который дает представление о pecypcax и дефицитах в развитии ребенка с 3ПP, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные ви-

ды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения  

 

3.2 Особенности организация предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

В соответствии со Стандартом, ППPOC Организации должна обеспечивать и гаранти-

ровать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с OB3, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с OB3 в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППPOC Организации создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строить-
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ся на основе принципа соответствия анатомо- физиологииеским особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППPOC должна быть: 

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

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

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с OB3, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоци-

ональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность само-

выражения обучающихся; 

трансформируемой — обеспечивать возможность изменений ППPOC в зависимости 

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

обучающихся; 

полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППPOC (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной — обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающих-

ся с OB3, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-

тельность обучающегося с OB3, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

безопасной — все элементы ППPOC должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППPOC необхо-

димо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стан-

дартом образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной — все элементы ППPOC должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППPOC в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополу-

чия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педаго-

гических работников. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППC) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающих с OB3; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способ-

ствовать их принятию и раскрытию ребенком с OB3. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 

 Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность общения, игры и совместной дея-

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
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 Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, геро-

ев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с OB3 могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку с OB3 возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с OB3 возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-

низации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в ДОО 

направлена на обеспечение реализации АОП ДО, разработанную  в соответствии с Програм-

мой.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО  обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-

ния их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каж-

дого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая фор-

мирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа со-

ответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, мас-

се тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

ППРОС МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214»: 



82 

 

 содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с матери-

алами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижностью частей, возможностью со-

брать, разобрать, возможностью комбинирования деталей; возможностью самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования со-

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулируют  познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создают  необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

 безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. При проектировании ППРОС педагоги учи-

тывают целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образова-

тельных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны. (игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства) 

Развивающая предметно-пространственная среда сформирована в соответствии с ФГОС ДО, 

ФАОП ДО и требованиями СанПиН. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

организация образовательной 

деятельности, трудовой деятельности 

(дежурства, поручения, 

самообслуживание), самостоятельно-

творческой деятельности 

(театрализованная, ИЗО-

деятельность, музыкальная и т.д.) и 

игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, настольно-дидактические, 

подвижные и др. игры 

Трансформируемые уголки и центры с учетом 

гендерного развития и требованиями ФГОС: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр, 

- уголок ряжения, 

- книжный уголок, 

- зона для настольно-печатных игр, 

- выставка детского творчества. 

- уголок природы. 

- уголок для игр с водой и песком, 

- игровой уголок. 

Спальное помещение 

- дневной сон. 

 - гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Магнитофон. 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительная 

работа с родителями. 

Информационный уголок для родителей. 

Выставка детского творчества. 

Детские шкафы и банкетки. 
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- прием детей. 

- самообслуживание. 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам, 

 

Библиотека педагогической  и методической 

литературы. 

Библиотека детской художественной литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыты работы и портфолио педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, родительских 

собраний. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных промыслов: Хохлома, Дымково, 

Городец, Гжель, матрешки. 

Дидактические игрушки и игры, муляжи. 

Кабинеты педагога-психолога 

Коррекционно- развивающая работа 

Проведение диагностики 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Дыхательные тренажеры 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Музыкальный зал, рабочее место  

музыкального руководителя 

- музыкальные занятия, 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия, 

-тематические досуги, развлечения, 

праздники, утренники. 

- театрализованные представления. 

- родительские собрания, 

педагогические советы и другие 

мероприятия 

Фонотека. 

Библиотека методической и нотной литературы. 

Стол для пособий, игрушек, атрибутов. 

Разнообразные музыкальные инструменты. 

Различные виды театров. 

Ширма для театров. 

Цифровое фортепиано 

Мультимедийная установка. 

Музыкальный центр. 

Физкультурный зал, кабинет 

инструктора по физической культуре 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия, 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия, 

- спортивные досуги, развлечения, 

праздники, 

- консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания. 

Трансформеры, модули, маты, физкультурно-

оздоровительные дорожки, спортивные тренажѐры. 

Мячи разных размеров, обручи разных размеров, 

скакалки, гимнастические палки, кольцебросы. 

Гимнастические скамейки, доски ребристые. 

Магнитофон. 

Банкетки, стеллажи для оборудования. 
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3.3.  Материально-технические условия. Обеспеченность методическими материалами 

и  средствами обучения и воспитания 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 214» расположен в типовом здании. 

Группы компенсирующей направленности размещены в групповой ячейке, при которой 

имеются игровая комната, спальня, раздевалка, туалетная комната. На первом этаже 

расположены кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, методический и медицинский 

кабинет. На втором этаже - музыкальный и спортивный залы. 

  Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

  Состояние материально- технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные и другие, оснащѐнные разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. Созданы условия для развития 

театрализованной деятельности. 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: цифровое фортепиано, комплект «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование. В спортивном зале установлены: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мягкие модули, детские тренажѐры, спортивное оборудование. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование - 1, 

интерактивное оборудование - 3, музыкальный центр - 1, магнитофоны – 6, телевизор - 1,  

пианино- 3, цифровой фотоаппарат - 1, компьютер - 4, ноутбуки – 5, МФУ (сканер, принтер, 

копир) - 1, принтер – 5. ДОО имеет собственный сайт в сети Интернет, электронную почту. 

На территории детского сада имеются цветники, огород, фито-огород, декоративные 

деревья и кустарники. Каждая групповая ячейка имеет прогулочную игровую  площадку с 

теневыми навесами, на всех площадках установлено игровое оборудование. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Программы «Подготовка к школе с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко книга1,2-М 

«Просвещение» , 2005г. 

Методические пособия 

Организация игрового пространства в ДОУ. Федяева Н.В,Белодед Г.А. - Детство-пресс, 2013 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,Веракаса А.Н. - Мозаика-Синтез, 2014 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Старшая группа (4-5 лет). /под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Старшая группа (5-6 лет). /под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез, 2016 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Старшая группа (6-7 лет). /под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Мозаика-Синтез, 2016 

Танцюра С.Ю. Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии. М.: - ТЦ Сфера, 2023 
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Танцюра С.Ю. Кононова С.И. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзии. М.: 

- ТЦ Сфера, 2023 

Танцюра С.Ю. Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ. М.: - ТЦ 

Сфера, 2022 

Диагностиканарушений в развитии детей с ЗПР. Иванова Т.Б., Илюхина В.А, Кошулько М.А. 

Детство-Пресс, 2011 

Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР. Борякова Н.Ю.- Гном-Пресс, 2002 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Учим родину любить, Ю.Л. Леонова, О.Д. Логвиненко.: ОИПЦ «Перспективы образования» 

Краснодар 2022г. 

Отправляемся в гости к народам России. Сказки, беседы и игры для детей 5—7 лет/Алябьева 

Е.А., 2022 

Беседы о патриотизме с детьми 5-12 лет/ Шорыгина Т.А, 2023 

Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5—10 лет. 2-е изд/ 

Шорыгина Т.А., 2022 

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5—8 лет. 2-е изд./Шорыгина Т.А., 2023 

Беседы о правилах пожарной безопасности. 2-е изд./Шорыгина Т.А., 2022 

Беседы об экономике: Методические пособие. 3-е изд., испр. и доп./ Шорыгина Т.А., 2023 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. Методическое пособие. Соответствует 

ФГОС, 2022 

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы. Методическое пособие. 

2-е изд. испр. и допол. Соответствует ФГОС ДО, 2023 

Мы живѐм в России. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. - Издательство Скрипторий, 2015 

Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. Куцакова Л.В. - Мозаика-Синтез, 2014 

Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды дидактические 

игры.Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

Дорожная азбука в детском саду. Е.Я. ХабибулинаДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

Знакомим дошкольников с ПДД Саулина Т.Ф. 2014г. 

Детям о великой победе 2023 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. Дыбина О.В. - 

Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О.В. - 

Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина О.В. - 

Мозаика-Синтез, 2015 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе в группа 

группа. Дыбина О.В. - Мозаика-Синтез, 2015 

Детям о космосе и Юрии Гагарине. Шорыгина Т.А. - ТЦ Сфера, 2011 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Мозаика-Синтез, 2014 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Веракаса А.Н. - Мозаика-Синтез, 2014 

Клоррекционная помощь детям с задержкой психического и речевого развития. Данилова Л.А. 

Детство-Пресс, 2011 

Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации. 

Е.В.Рындина, Детство-Пресс, 2014 

Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр и игровых упраженений. 

Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова, - Книголюб, 2007 

Формирование элементарных математических представлений 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Развитие математических представлений. 4-5 лет. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2022 
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Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Развитие математических представлений. 5-6 лет. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2022 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО. Развитие математических представлений. 6-8 лет. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2023 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром. 4-5 лет. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2023 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром. 5-6 лет. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2023 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром. 6-8 лет. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2021 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А. - Мозаика-

Синтез, 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А. - Мозаика-

Синтез, 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. Соломенникова 

О.А. - Мозаика-Синтез, 2015 

Конструирование 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Куцакова Л.В. - Мозаика-Синтез, 

2014 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Куцакова Л.В. - Мозаика-Синтез, 

2015 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Куцакова Л.В. 

- Мозаика-Синтез, 2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Танцюра С.Ю. Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Игровые упражнения для развития речи у 

неговорящих детей. М. – ТЦ Сфера, 2019 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Развитие речевого восприятия. 4-5 лет. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2021 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Развитие речевого восприятия 5-6 лет. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2022 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО Развитие речевого восприятия.6-8 лет. Конспекты занятий 

для работы с детьми с ЗПР . Мозаика-Синтез, 2022 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - Мозаика-Синтез, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - Мозаика-Синтез, 2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - Мозаика-Синтез, 2016 

Танцюра С.Ю. Мартыненко С.М., Басангова Б.М. Игровые упражнения для развития речи у 

неговорящих детей. М. – ТЦ Сфера, 2019 

 Обследование речи дошкольников с ЗПР. Коненкова И.Д. – Гном, 2004 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М.2022г. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М.2022г. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М.2022г. 

Музыкальное воспитание в детском саду.6-7 года. Конспекты занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М.2022г. 

Колдина Д.Н. Рисование  детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-М:Мозаика-Синтез, 

2021 

Колдина Д.Н. Аппликация  детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-М:Мозаика-

Синтез, 2022 

Колдина Д.Н. Лепка  детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-М:Мозаика-Синтез, 
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Электронные образовательные ресурсы 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых.  

- http://razigrushki.ru -  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей. 

- http://www.baby-news.net – «Baby news». 

- http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки 

из цифр, детские лабиринты, умелые ручки. 

- http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками".  

2022 

Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.-М:Мозаика-Синтез, 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий.-М:Мозаика-Синтез, 2018 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

Дегтева В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические ре-

комендации.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа (3-4года/4-5 

лет/5-6 лет/6-7 лет) М.: Просвещение, 2011 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), Лыкова И.А. Программа художественного вос-

питания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты за-

нятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и  родителей. –М., 

2007. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. Колдина Д.Н. 

Лепка с  детьми дошкольного возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

Куцакова Л.В.Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 

4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина. Для работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева - Мозаика – Синтез, 2014 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. - Л.И. Пензулаева. Мозаика – 

Синтез, 2015 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа.Л.И. Пензулаева. - Мозаика – Синтез, 2014 

Физическая культура в детском саду. Младшая группа.Л.И. Пензулаева. - Мозаика – Синтез, 2014 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. Л.И.Пензулаева.2015г. 

Здоровьесберегающие пространствао в ДОУ Н.И. Крылова ,2009 г. 

Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших 

дошкольников (5-7 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2017 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренных гимнастик для дошкольников. – СПб. «Детство-

пресс», 2017 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. Мозаика –Синтез, 

2015 

Коррекционно-пелдагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой 

психического развития/ Е.М. Мастюкова, АРКТИ, 2002 г. 
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- http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». - http://bukashka.org – 

«Букашка». 

- http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей». 

- http://www.doshped.ru/ - журнал «Дошкольная педагогика»: петербургский научно-

практический журнал. 

- http://www.resobr.ru/ - «Ресурсы образования»: портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных учреждений. 

- http://www.gallery-projects.com - Журнал «Детский сад будущего». 

- http://doshkolnik.ru - Журнал «Воспитатель ДОУ». 

- http://vospitatel.com.ua/ - Сайт для педагогов дошкольного образования «Воспитатель». 

- http://www.ivalex.vistcom.ru/ - Сайт для работников дошкольного образования «Все для 

детского сада». 

- http://pedmir.ru/index.php - Журнал «Педагогический мир. 

 

3.4 Кадровые условия Программы 

 

Реализация образовательной Программы дошкольного образования ДОО обеспечива-

ется руководящими, педагогическими   работниками и учебно-вспомогательным персоналом 

ДОО. Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования». Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Програм-

мы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Все педагоги владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или 

освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень, по-

сещая методические объединения, семинары педагогов, проходя процедуру аттестации, са-

мообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. В ДОО также  созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на прохож-

дение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации не реже од-

ного раза в три года за счет средств ДОО. 

Педагогический процесс в ДОО обеспечивают специалисты: 

 заведующий, 

 заместитель заведующего, 

 воспитатели, 

 инструктор по ФК, 

 музыкальный руководитель, 

 педагог-психолог 

 учитель-логопед. 

 Учитель-дефектолог 

 

3.5. Режим дня 

 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов дея-

тельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и т.д. 

Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику организации образова-

тельного процесса в ДОО, учитывает психолого-возрастные особенности детей.  
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Режим дня средней группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (4 - 5 лет) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Подготовка к занятиям 08.50 — 09.00 

Коррекционные занятия 

Занятия (подгруппы: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель)  

09.00 — 10.00  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная деятельность 10:00 - 10:30 

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная деятельность. Воз-

вращение с прогулки 

10.40 — 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 — 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика про-

буждения, дорожка здоровья 

12.50 — 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 16.00 

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный труд, 

творческая мастерская, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа по плану специалистов 

16.00 — 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-тельная дея-

тельность, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение с прогулки 

17.00 — 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 

 

Режим дня средней группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (4 - 5 лет) 

Тѐплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.50 — 09.00 

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность физкуль-

турно-оздоровительного и художественно – эстетического цикла, по-

движные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная деятельность педагога и детей 

09.00 — 12.20  

Подготовка к обеду. Обед 12.20 — 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья 

12.50 — 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 — 16.00 

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный 

труд, творческая мастерская, самостоятельная деятельность, индивиду-

альная работа по плану специалистов 

16.00 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоятельная дея-

тельность, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитате-

16.30 — 18.20 
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ля с детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение детей с прогулки. 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (5 - 6 лет) 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Подготовка к занятиям 08.50 — 09.00 

Коррекционные занятия 

Занятия (подгруппы: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспита-

тель) 

09.00 — 10:00  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная деятельность 09.25-10.30 

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная деятельность. Воз-

вращение с прогулки 

10:30 — 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, дорожка здоровья. 

13.00 — 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 — 16:00  

Занятие 16:00-16:25 (вт.,ср., 

пят.) 

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный 

труд, творческая мастерская, самостоятельная деятельность, индивиду-

альная работа по плану специалистов 

16:00/16.25 — 

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-тельная дея-

тельность, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитате-

ля с детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение с прогулки. 

17.00 — 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (5 - 6 лет) 

Тѐплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.50 — 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность физкуль-

турно-оздоровительного и художественно – эстетического цикла, по-

движные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

09.00 — 12.30  
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совместная деятельность педагога и детей 

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 — 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры. 

12.50 — 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 — 16.00 

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный 

труд, творческая мастерская, самостоятельная деятельность, индивиду-

альная работа по плану специалистов 

16.00 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоятельная дея-

тельность, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитате-

ля с детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение детей с прогулки. 

16.30 — 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 

 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (6 - 7 лет) 

Холодный период года. 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, само-

стоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Подготовка к занятиям 08.50 — 09.00 

Коррекционные занятия 

Занятия (подгруппы: учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспи-

татель) 

09.00 — 11.00  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная деятельность 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.20 — 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, индивидуаль-

ная и подгрупповая работа, совместная и самостоятельная деятель-

ность. Возвращение с прогулки 

10.30 — 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 — 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, дорожка здоровья 

13.00 — 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 — 15.50  

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный 

труд, творческая мастерская, самостоятельная деятельность, инди-

видуальная работа по плану специалистов 

15.50 — 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоя-тельная 

деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность вос-

питателя с детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение с прогул-

ки, самостоятельная деятельность 

17.00 — 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 — 18.50 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.50 — 19.00 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (6 - 7 лет) 
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Тѐплый период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия, свободная игра, самостоя-

тельная деятельность, утренняя гимнастика 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.50 — 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность физкуль-

турно-оздоровительного и художественно – эстетического цикла, по-

движные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная деятельность педагога и детей 

09.00 — 12.30  

Второй завтрак 10.30 — 10.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 — 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

12.50 — 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 — 16.00 

Игры, общение и деятельность по интересам, досуги, коллективный 

труд, творческая мастерская, самостоятельная деятельность, индивиду-

альная работа по плану специалистов 

16.00 — 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, самостоятельная дея-

тельность, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитате-

ля с детьми, взаимодействие с семьѐй. Возвращение детей с прогулки. 

16.30 — 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 — 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры. Уход домой 18.45 — 19.00 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое 

главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный 

подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей 

интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, 

наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать 

желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

Календарный план воспитательной работы ДОО сформирован на основании феде-

рального календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех 

дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны. 
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25-26 сентября День города Краснодара 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей 

4 октября День защиты животных 

9 октября Годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

Третье воскре-

сенье октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

18 ноября  День ождения Деда Мороза 

Последнее вос-

кресенье ноября 

День матери в России 

20 ноября Всемирный день ребенка 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца(волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День конституции Российской Федерайии 

31 декабря Новый год 

Январь 

11 января Международный День «Спасибо» 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских воск 

7 февраля Международный день зимних видов спорта 

8 февраля День российской науки 

12 февраля День освобождения Краснодара от немецких захватчиков 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоеденения Крыма с Россией 

21 марта Международный день человека с синромом Дауна 

21 марта Всемирный день Земли 

27 марта Всемирный день театра 

Апрель 

1 апреля  День смеха 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздик Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

 Последняя пят-

ница месяца 
 Выпуск в школу 
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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 

29 июля День Нептуна 

Август 

5 августа Международный день сфетафора 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани  активно 

включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

• в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребѐнка, в том числе культурно-досуговую; 

• в самостоятельную деятельность детей; 

• в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

• в работу с социумом. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в соответствии с региональным  компонентом 
Создание предметно-развивающей среды на основе регионального компонента 

способствует познавательному развитию ребѐнка. Для наглядного освоения особенностей 

быта и жизни казаков в ДОО создана кубанская изба, где воссоздан быт кубанских казаков. 

Представлены предметы быта - прялка, люлька, сундук; народно – прикладного  искусства 

Кубани: гончарные изделия, керамические, плетѐные изделия из соломки. На кубанском 

подворье есть  стилизованная хата, печь, мельница, колодец, фигурки казачат в 

национальных костюмах, домашних животных и птиц. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка 

к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. 

Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 

Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает 

социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 
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Перспективное планирование традиционных праздников 

Общенародные, календарные   праздники Праздники 

православные, 

календарно- 

обрядовые 

«Наши 

традиции» 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября - День знаний;  
3 сентября-День окончания Второй мировой 
войны,  
8 сентября- Международный день распространения 
грамотности 
 25-26сентября - День города 
27сентября – День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников 

22 сентября - 
День осеннего 
равноденствия 

Спортивное 
мероприятие 
«День знаний» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – Международный день пожилых людей; 
Международный день музыки 
4 октября – День защиты животных 
5 октября – День учителя,  
9 октября – Годовщина 
освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков 

Третье воскресенье октября: День отца в России 

 

14 октября - 
Покров 
Пресвятой 
Богородицы 

Конкурс 
осенних бу-
кетов из 
природного 
материала 
«Краски 
осени». 

НОЯБРЬ 

4 ноября – День народного единства  
18 ноября - День рождение Деда Мороза 
20 ноября - Всемирный день ребенка  
30 ноября – День Государственного герба РФ 
Последнее воскресенье ноября – День матери в Росси 

12 ноября - 

Синичкин день 

Экологическая 

акция 
«Птичья 
столовая» 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря - Международный день 
инвалидов; День неизвестного солдата 
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 

14 декабря - День 
Наума 
Грамотника 

Музыкальная 
гостиная 
 

«Парад люби-
мых сказок» 
(развлечение ко 
дню инвалида) 
Новогодняя фе-
ерия 
«Карнавал ма-
сок 
 

ЯНВАРЬ 

11 января - Международный День 
«Спасибо» 
17 января – День детских изобретений 
27 января- День снятия блокады Ленинграда;  

7 января - «Рожде-
ство Христово» 
19 января – 
Крещение 
Господне 

Выставка 
совместно-
го творче-
ства 
«Рожде-
ство на Ку-
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бани» 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля- День разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
07 февраля - День зимних видов спорта в России 
8 февраля- День российской науки 
15 февраля – День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества 
21 февраля- Международный день родного языка 
23 февраля – День защитника Отечества 

15 февраля 
Сретение Гос-
подне (Встреча 
зимы с весной) 

Веселые 
старты 
«День за-
щитника 
Отечества» 

МАРТ 

8 марта – Международный женский день 
18 марта- День воссоединения Крыма с Россией 
21 марта – Международный день человека с син-

дромом Дауна; 

Всемирный день Земли 

 27 марта – Всемирный день театра 

28-06 марта – 
Масленица 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Зеленая 
планета 
глазами 
детей» 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 
7 апреля – Всемирный день здоровья 12 апреля – День 
космонавтики 
 

07 апреля — Бла-
говещение Пре-
святой Богоро-
дицы 
24 апреля – 
Православная 
Пасха Христо-
ва 

Выставка ма-
кетов 
«Космиче-

ское путе-

шествие» 

Пасхальная 

палитра 

(выставка 

детских 

работ) 

 

МАЙ 

1 мая – Праздник Весны и Труда,  
9 мая – День Победы 
19 мая- День детских общественных организаций 
Росси 
24 мая- День славянской письменности и культуры 
 
 
 

24 мая - День свя-
тых 
Мефодия и Ки-

рилла, День сла-

вянской письмен-

ности и культуры 

Праздничный кон-
церт к 9 мая 

ИЮНЬ 

1 июня - День защиты детей 
6 июня – День русского языка  
12 июня – День России 
22 июня- День памяти и скорби 
27 июня - Всемирный день рыболовства 

09 июня - 
Вознесение 
Господне 
19 июня - Троица 

Развлечение 
«Добрая дорога 
Детства» 

ИЮЛЬ 

08 июля - День семьи, любви и верности 
29 июля - День Нептуна 

07 июля – Ивана Ку-

пала 
12 июля - Празд-

ник Святых пер-

Тематический ве-

чер 
«Расскажу я вам 

друзья, как живет 
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воверховных апо-

столов Пѐтра и 

Павла 

моя семья» 

АВГУСТ 

12 августа- День физкультурника 
05 августа - Международный день 
светофора 
22 августа- День Государственного флага Россий-
ской Федерации 
27 августа- День российского кино. 
 

19 августа - Пре-
ображение 
Господне, Яблоч-
ный спас 
28 августа - Успе-
ние Пресвятой Бо-
городицы 

«Соблюдая правила 
дорожного движе-
ния, к светофору мы 
едем на день рож-
дения» 

Материально-техническое обеспечение Программы 

по        региональному компоненту 

 

В ДОО имеется средства ТСО, сборники песен Кубанского казачьего хора. 

Методическое обеспечение 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных ценностях Рос-

сии. М.: АРКТИ, 2012. – 160 с. 

2. Васнева А.Г. «Знай и люби свой край» - Краснодар, «Издательский дом 

«Стиль»», 2002., 108 с. 

3. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П., 

Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно- патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 192 с. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112 с. 

5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живѐм в России. Гражданско- патриотическое вос-

питание дошкольников. (Средняя группа.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 104 с. 

6. Логинов Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитании.) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

7. Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у дошкольников любви к 

малой Родине. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 64 с., ил. 

8. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176 с. 

9. Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошколь-

ного возраста: Пособие для реализации Государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». М.: АРКТИ, 

2004. – 72 с. (Развитие и воспитание). 

10. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : программа, кон-

спекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). Волгоград: Учитель, 2015. – 173 

с. 

11. Родной край/Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова; Под ред. С.А. Козло-

вой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. – (Б-ка воспита-

теля дет. сада). 

12. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовно-

го воспитания дошкольников». Методические рекомендации. - СПб.: «ООО ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

13. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Де-
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тям о самом важном). 

14. Шорыгина Т.А. Наша Родина. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96 с. – 

(Детям о самом важном). 

15. Учим родину любить, Ю.Л. Леонова, О.Д. Логвиненко.:ОИПЦ «Перспективы образо-

вания» Краснодар 2022г. 

16. Официальные символы Р.Ф. Краснодарского края и муниципального образования го-

род Краснодар. 

 

Художественная литература: 

1. Ерѐменко Е.Н, Чуп О.В. Атамань. – Краснодар: Традиция, 2011. 180 с. 

2. Ефросиния Ткаченко Кубанские сказки. – Краснодар: издательство 

«Раритеты Кубани». – 2009. – 96 с. с ил. 

3. Кулик Татьяна Сказки Кавказа. Краснодар: Раритеты Кубани. – 2012. – 104 с.: с 

ил. 

4. Красавица Кубань. Достопримечательности Краснодарского края и 

Республики Адыгея. Фотоальбом, 304 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально.- 

Славянская семья: родство и занятия. – 2013. 

2. Дети Кубани в годы Великой Отечественной / отв. за вып. Т.И. Хачатурова. – Крас-

нодар: традиция, 2008. – 84 с., ил. 

3. Золотая слава Кубани: Краткий биографический справочник / В.В. Козлов, М.Г. Ку-

тумова, В.В. Маркелов и др.; ред. В.И. Яковлев. – Краснодар: периодика Кубани, 2003 

– 176 с., с порт. 

4. Моя Родина – Россия. Книга третья. Природа и климат. М.: Школьная Пресса, 2010. 

– 16 с.: цв.илл. – («Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Вос-

питание школьников»; Вып. 203). 

5. Комплект из   15   открыток.   Издатель   ГУП   Краснодарского   края 

«Краснодарский Дом книги». – 2007. 

6. Комплект из 15 открыток. Издатель И. Платонов. 2008. 

7. Комплект листовок «ВЕЧНАЯ СЛАВА», Автор-составитель А. Макаренко. 1980. 

8. Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне. Демонстрационные картины и тексты бесед. СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 16 с., ил. 

9. Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне. Демонстрационные картины и тексты бесед. СПб.: 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 16 с., ил. 

10. Кубанская азбука для детей и их родителей / Сост. О. Хамцова; Стихи А. Мовшови-

ча; Худож. В. Вторенко. – 2-е изд. – Краснодар: Перспективы образования, 2012. – 

60 с.: ил. 

11. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945/Адм. Краснодар. края.- Крас-

нодар: Периодика Кубани, 2005. – 304 с.: ил. 

12. М.П. Морева «ЗОЛОТАЯ СЛАВА КУБАНИ» (62 открытки в обложке). 2002. 

13. Сувенирный комплект открыток «Краснодар» 24 открытки. Издатель И. Платонов. 

2011 

14. Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой Отечественной 

войне. Демонстрационные картины и тексты бесед. СПб.: 
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«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 16 с., ил. 

15. Кубанская азбука для детей и их родителей / Сост. О. Хамцова; Стихи А. Мовшови-

ча; Худож. В. Вторенко. – 2-е изд. – Краснодар: Перспективы образования, 2012. – 

60 с.: ил. 

16. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945/Адм. Краснодар. края.- Крас-

нодар: Периодика Кубани, 2005. – 304 с.: ил. 

17. М.П. Морева «ЗОЛОТАЯ СЛАВА КУБАНИ» (62 открытки в обложке). 2002. 

18. Сувенирный комплект открыток «Краснодар» 24 открытки. Издатель И. Платонов. 

2011 

 

 

IV. Краткая презентация Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для для обучающих-

ся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 214» (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов МАДОУ МО г. Крас-

нодар «Детский сад № 214» (далее – МАДОУ) в составе: заведующего В.В.Новикова, заме-

ститель заведующего Костикова Е.О., учителя-дефектолога: Гайдаревская А.Б., воспитателя 

Качула Г.Н., инструктор по ФК: Валько Л.Н., музыкальный руководитель: Пантюх Т.И. 

представителей родительской общественности: Ворбева М.В. (приказ МАДОУ МО       г. 

Краснодар «Детский сад № 214» «О приведении АОП МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 214» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной программой для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» от 20.06.2024 г.  № 71/1). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характери-

стики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

АОП ДО ориентирована на детей с задержкой психического  развития в возрасте от 3 

до 7(8) лет. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском 

саду в соответствии с 12 часовым пребыванием, режимом работы учреждения -  с 7.00 до 

19.00 ч. 

 

Возрастная ка-

тегория 

Направленность группы Количество групп 

От 4 до 5 лет Компенсирующая 3 по 10 

дедей в 

группе 
От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 4 

                                                                                   Всего  групп –         9       

Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия с родителями - обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей,  эффективности участия 

родителей в  совместной образовательной деятельности по коррекции и развитию ребенка.  

Исходя из специфики  взаимодействия с семьями воспитанников с ЗПР, выделены 

следующие направления: 

-  формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- вовлеченность родителей в  совместной образовательной деятельности по коррекции и раз-

витию ребенка; 

- приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- помощь в создании развивающей комфортной  семейной среды для ребѐнка; 

- оказание квалифицированной психологической поддержки родителям. 

К эффективным формам взаимодействия с родителями относятся: консультативно-

рекомендательная работа, индивидуальные домашние задания, индивидуально-практические 

занятия в присутствии родителей, семинары-практикумы, клубная деятельность, «Дни от-

крытых дверей», консилиумы с участием родителей. 

Педагогическая работа с родителями направлена на решение следующих задач: по-

вышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у роди-

телей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей педагогическим 

технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных условий воспитания 

детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов. . 

Организация сотрудничества МАДОУ с семьѐй делится на следующие этапы: подготови-

тельно-организационный, основной, итоговый. 

На первом этапе педагоги и специалисты МАДОУ: 

- изучают особенности семьи и семейного воспитания ребѐнка; 

- определяют уровень родительской мотивации в отношении сотрудничества со специали-

стами МАДОУ; 

- выявляют потенциальных партнѐров среди членов семьи для коррекционно-развивающей 

работы и создают на этой основе систему взаимодействия с семьѐй; 

- знакомят родителей с организацией коррекционно-воспитательной работы;  

- разрабатывают и начинают реализовывать совместно с семьѐй индивидуальную программу 

помощи ребѐнку. 

В условиях МАДОУ для родителей проводятся родительские собрания, консультации, 

семинары-практикумы, тренинги, индивидуальные беседы, круглые столы, клубная работа, 

творческие мастерские, родительские гостиные, проектная деятельность и др.  

Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают такие направле-

ния деятельности, как: 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей; 

- психологическая помощь и поддержка родителей и семьи; 

- информационная поддержка родителей и оказание им помощи в установлении и поддержа-

нии содержательных контактов с другими социальными институтами (поликлиника, учре-

ждения социальной защиты, школа, ППК). 
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