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I. Целевой раздел 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАДОУ д/с №165 (далее ДОО) 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) (далее – 

ФАОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  

Обязательная часть адаптированной образовательной  программы дошкольного 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад 

№ 165» (далее - АОП) соответствует ФАОП ДО и дополнена в необходимом объеме 

положениями инновационной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой, что позволяет использовать ее инновационные разработки и приводит к 

повышению качества дошкольного образования в Организации.  

В обязательной части Программы представлена Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 и ряд парциальных 

программ по 5 образовательным областям. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 
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‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2022 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МАДОУ д/с № 165; 

‒ Программа развития МАДОУ д/с № 165. 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться 

с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы». 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

‒ специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

‒ выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

‒ сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема 

программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и  ориентирована: 

‒ на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР); 

‒ на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 
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региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

‒ на сложившиеся традиции ДОО; 

‒ на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО 

в целом. 

Реализация АОП предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Цель и задачи реализации АОП 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающихся 4-7 лет с ЗПР в группах компенсирующей 

направленности, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья 

(ФАОП ДО п.10.1) 

Задачи АОП (ФАОП ДО п.10.2): 

‒ реализация содержания АОП; 

‒ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.3. Общие принципы и подходы к формированию АОП  

АОП построена на следующих принципах (ФАОП ДО п.10.3) 
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1. Поддержка разнообразия детства. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Сотрудничество Организации с семьей. 

Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП для 

обучающихся с ЗПР 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП для обучающихся с 

ЗПР (ФАОП ДО п.10.3.5.): 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

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

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

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

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- 
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дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 
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Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Режим работы МАДОУ д/с № 165 представляет годовой цикл: с сентября по май –

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. Пятидневная 

рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием: с 7:00 до 19:00 час. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Новосибирск является крупнейшим в России муниципальным образованием, а в 

Сибири – это самый крупный мегаполис. Город находится в резко континентальной 

климатической зоне. Широкий разброс средних температур в течение года: средняя 

температура в январе составляет -19 °C, средняя температура июля составляет +19 °. 

Таким образом, климатические условия определяют режим пребывания ребенка в детском 

саду в зимний и летний период. Проведение прогулок на свежем воздухе в зимнее время 

года может быть заменено другими мероприятиями внутри Учреждения. МАДОУ д/с № 

165 расположен в Советском районе г. Новосибирска и имеет 3 корпуса, все структуры 

которого находятся в  удобной транспортной развязке, что представляет широкие 

возможности для организации экскурсий и различных выездов с детьми, что дает 

возможность использовать ресурсы города при реализации тематических недель.  

В реализации  Программы  с   использованием   сетевой   формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей Программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Социальные партнеры 

 

Социально-оздоровительные 

партнёры 

ГБУЗ НСО «ГБ № 3» 

МБУ центр «Радуга» 
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Социально – образовательные 

партнёры 

МКУКГН ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского 

района. 

РПЦ Приход Всех Святых в Земле Русской 

Просиявших Академгородка Советского района г. 

Новосибирска. 

МАДОУ № 13 г. Томск. 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии». 

Российская академия образования г. Москва. 

МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирск 

МКУКЦБС Советского района Филиал «Библиотека 

им. А.Л. Барто». 

МБОУ СОШ № 179 г. Новосибирск 

Культурно - социальные 

партнёры 

Музей Советского района г. Новосибирска 

МБУДО Детская музыкальная школа № 9 г. 

Новосибирска 

Спортивно-социальные партнёры МБДОУ ДЮСШ «Энергия» 

 

Семьи воспитанников по этнокультурному составу преимущественно 

русскоязычные, но в последнее время наметилась тенденция миграции из стран ближнего 

зарубежья, поэтому в Учреждении появляются дети различных национальностей. В связи 

этим, мы предполагаем, что если миграция в дальнейшем будет увеличиваться, то это даст 

возможность работать с семьями, знакомя с другими культурными традициями, языком, 

достопримечательностями. Семьи по профессиональной занятости преимущественно 

служащие, с высоким образовательным уровнем. Наши исследования показали, что 

заинтересованность родителей в качестве образовательного процесса их детей высока. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.3. Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР  (ФАОП п.10.4.5.) 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально- 

типологические особенности обучающихся предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 
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изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

1.3.1. Целевые ориентиры освоения АОП детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам (ФАОП ДО п.10.4.5.3.) 

1.3.2. 1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП детьми 

с ЗПР к 7-8 годам (ФАОП ДО п.10.4.5.4.). 

1.3.3. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

(ФАОП ДО п.10.4.5.5.). 

 Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

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

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. 

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. 

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в 

образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития выпускников 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализировать и 

дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

 При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

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

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

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

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

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

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

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

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

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

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 

7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное 

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

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и 

когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности 

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

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 

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

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

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

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 
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целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, 

часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

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

определяется в процессе диагностического обучения 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (ФАОП п.10.5.) 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

‒ не подлежат непосредственной оценке; 

‒ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

‒ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ЗПР; 

‒ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

‒ не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

‒ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

‒ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

‒ карты развития ребенка с ЗПР; 

‒ различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
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инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики.  

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

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

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

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится: 

1. В начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы;  

2. В середине учебного года – промежуточное (январь) экспресс-обследование 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности в 

соответствии с динамикой и заносится в карты развития;  

3. В конце учебного года – итоговое (май) – с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом 

которых на каждого ребёнка составляется ИОМ (индивидуальный образовательный 

маршрут), обеспечивающий индивидуальный подход в организации коррекционно-

развивающей работы с ним.  

После проведения диагностики в начале года составляется календарнотематическое 

планирование по 3 периодам. Длительность, тематика каждого периода определяется 

дефектологом и воспитателем и зависит от уровня усвоения материала детьми. Исходя из 

календарно- тематического планирования специалисты составляют план коррекционной 

работы, прописывают взаимосвязь.  
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Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом подгруппами. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. ООД учителя-дефектолога с детьми по подгруппам чередуются с ООД 

воспитателей по развитию продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, 

аппликация; конструирование, ручной труд. А также по развитию двигательной 

деятельности: физическая культура. 

 Учитель-дефектолог проводит индивидуальные ООД по коррекции 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); развитие и 

совершенствование общей и мелкой моторики.  

Учитель- логопед работает над коррекцией дефектов речи: развитием и 

совершенствованием артикуляционной моторики; развитие слухового восприятия, 

развитие ритма; формирование произносительных навыков и умений; совершенствование 

лексических и грамматических средств языка; развитие связной речи; обогащение 

словаря.  

Педагог-психолог проводит индивидуальные ООД, направленные на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышения умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка, обогащение коммуникативного опыта.  

Музыкальный руководитель проводит ООД, развлечения и праздники, 

способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в группе.  

Инструктор по физической культуре проводит занятия с целой группой детей по 

обучению основным видам движений, досуги и праздники, способствует созданию 

положительно-эмоциональной атмосферы в группе.  

Воспитатели закрепляют полученные знания детей. В конце учебного года 

проводится заседание ППк по результатам итоговой диагностики развития детей и 

определения эффективности работы всех специалистов. 

1.5. Целевой раздел (вариативная часть)  

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в 

виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться 

с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы». 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

‒ специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

‒ выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

‒ сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В соответствии с ФГОС ДО «Структурные подразделения в одной Организации 

(далее группы) могут реализовывать разные Программы». Что означает, что в разных 

группах в рамках вариативной части могут использоваться различные парциальные 

программы. 
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Объем вариативной части Программы — части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема программы. 

Художественно-эстетическая направленность Программы. 

 Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова).  

Программа представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. В 

основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития 

детей в изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают 

как детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира.  

Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика» (А. И. Буренина).  

Основная направленность программы «Ритмическая мозаика» - психологическое 

раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного тела как выразительного 

«музыкального» инструмента. Данная программа обусловлена практической значимостью: 

музыкально-ритмические движения, разученные детьми в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, могут применяться в повседневной жизни, способствуют 

дальнейшей мотивации для обучения в танцевально-хореографических студиях. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что данный материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы.  

Первая отличительная особенность данной программы – ориентация не только на 

развитие детей, но и на совершенствование самого педагога в области ритмопластических 

движений, выявление индивидуального стиля деятельности и, в связи с этим коррекция 

содержания работы «на себя», «на себя во взаимодействии с детьми».  

Вторая особенность – это использование в качестве музыкального сопровождения, как 

правило, целостных произведений. Целостный музыкальный образ передаётся разнообразными 

пластическими движениями.  

Третья особенность данной программы – акцентирование внимания педагогов не только 

на формирование двигательных умений, сколько на анализе тех внутренних процессов, 

которые являются регулирующей основой движения под музыку. А. И. Буренина подчёркивает 

ещё одну особенность данной программы, включающей всевозможные телодвижения (из 

области гимнастики, хореографии, ритмики, пантомимы и др.) доступные детям дошкольного 

возраста, (а также педагогам, не имеющим профессиональной подготовки в области 

художественного движения и хореографии). 

Экологическая направленность Программы. 

Парциальная программа «Юный эколог» (Николаева С.Н.).  

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет 

в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 
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Цель программы: формирование начал экологической культуры – осознанно-

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. То есть организовать 

познание живого, которое рядом с ребенком, во взаимосвязи со средой обитания, и выработка 

на этой основе правильных форм взаимодействия с ним.  

Патриотическая направленность Программы. 

 Парциальная программа «Мы живем в России!» (авторы - Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова). 

Программа направлена на формирование нравственно-патриотических чувств через 

осуществление познавательной и игровой деятельности и ориентирована на детей 4-7 лет.  

Включение программы «Мы живем в России» в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  обосновано с учетом образовательных потребностей, интересов 

и мотивов детей, членов их семей (90% родителей детей отметили, что на современном этапе 

важно патриотическое воспитание дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, 

родном поселке, родной стране); а также учетом специфики национальных и социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Целью 

образовательной деятельности по реализации программы является воспитание гуманной, 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

При разработке программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей и достопримечательностями Новосибирской области, г. 

Новосибирска, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей).  

Социально-эмоциональное развитие дошкольников.  

Парциальная программа для детей 5-7 лет «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников»  (И. Дворецкая, Е. Горинова, Н. Рычка).  

Разработанная при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

программа отвечает запросам времени. Она позволяет целенаправленно обучать детей 

внимательному и уважительному отношению к миру эмоций, саморегуляции, 

взаимопониманию, использованию эмоций при выстраивании взаимодействия. В то же время 

результаты обучения в группе изменяют детей и педагогов, переносятся и в образовательную 

среду в целом, изменяя отношения детей со сверстниками и взрослыми. Программа, с одной 

стороны, чувствительна к среде в образовательной организации, а с другой стороны, она сама 

трансформирует образовательную среду, оказывая влияние на детей, родителей, педагогов.  

Предлагаемая программа строится на базе теории эмоционального интеллекта (Дж. 

Мэйер, П. Сэловей, Д. Кapyзo), теории модели психического (The Theory оf Mind), а также 

теории деятельности, культурно- исторического, субъектного подходов. Важным принципом 

является междисциплинарный подход, который позволяет рассматривать развитие личности 

ребёнка в единстве его эмоционально-личностных, познавательных и поведенческих качеств. 

Направленность Программы по физическому развитию. 

Парциальная программа «Обучение плаванию в дошкольном учреждении» разработана 

на основе программы Т. И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».  

Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 2–7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики 

обучения в различных условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. Данная 
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программа рассчитана на четыре года обучения.  

Парциальная программа «Разговор о правильном питании» (М.Безруких, А. Макеева, 

Т.Филиппова).  

Программа  включает в себя три части. Первая часть программы «Разговор о 

правильном питании», адаптирована для детей старшего дошкольного возраста, направлена на 

потребности детей, педагогов и родителей. Снижение уровня показателей здоровья – 

актуальная проблема современного общества. Её решение включает в себя множество 

аспектов: социальный, экологический, экономический и т. д. Одно из ведущих мест среди них 

занимает культурный аспект, связанный с формированием у подрастающего поколения 

ценностного отношения к собственному здоровью. Важную роль в реализации этой задачи 

играет программа «Разговор о правильном питании». 

Направленность «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

Парциальная программа Банка России «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» адаптирована в МАДОУ д/с № 165 для 

детей старших возрастных групп, с использованием материалов книги А. Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику» (2015).  

Программа обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям «Познавательное» и «Социально-

коммуникативное развитие». Отражает основные положения «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р. 

Содержит определение финансовой грамотности, как результата процесса финансового 

образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание осведомленности, знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений 

и, в конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития и психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР в пяти образовательных областях (ФАОП ДО п. 34) 

Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей, и возможностей. При реализации каждой из 

образовательных областей предполагается реализация разноуровневого подхода (этапы 

обучения) к планированию и реализации АОП: 1 год обучения (от 4 до 5 лет), 2 год 

обучения (от 5 до 6 лет), 3 год обучения (от 6 до 7 (8) лет). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-педагогическим сопровождением. 

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 
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организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Выстроенная образовательная среда в ДОО способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей 

нацелено на осуществление развивающего обучения. Обеспечение коррекционного 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО осуществляется учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

2.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» (ФАОП ДО п. 34.4.1) 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

‒ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

‒ формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

‒ развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и 

педагогическим работником; 

‒ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся в 

Организации; 

‒ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

‒ поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, 

обучающихся в различных видах деятельности; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.2.1.1. Цели и задачи области «Социально-коммуникативное развитие»  

обучающихся дошкольного возраста представлены следующими разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе; 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

3. Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе» (ФАОП ДО п. 34.4.1): 

‒ развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества с педагогическим работником и другими детьми; формировать 

умения и навыки общения в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности обучающихся; 

‒ приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать 

доброжелательное отношение обучающихся друг к другу и положительное 
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взаимодействие обучающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

‒ формировать основы нравственной культуры; 

‒ формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

‒ формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

‒ обеспечивать адаптивную среду   образования,   способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

‒ формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

‒ формировать мотивационно- потребностный, когнитивно-

интеллектуальный,  деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

‒ способствовать  становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

‒ поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

‒ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

‒ развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

‒ развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, 

развитие готовности и способности к совместным играм с ними; формирование 

культуры межличностных отношений; 

‒ формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

‒ формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе: 

-1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.1.3) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.4) 

Общие задачи раздела "Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание (ФАОП ДО п.34.4.1.4): 

‒ формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 
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(ложка, вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность обучающихся в организации труда под руководством 

педагогического работника; 

‒ воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

обучающихся в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

‒ формировать первичные представления о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 

обучающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью 

педагогических работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

‒ развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

‒ формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.1.4): 

‒ формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

‒ формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими 

детьми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

‒ формирование уважительного отношения к труду педагогических 

работников и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся 

и педагогических работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.6) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.7) 

- 3 год обучения 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.8) 

Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения» (ФАОП 

ДО п.34.4.1.8 п.4): 

‒ формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

‒ приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и 

норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

‒ передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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‒ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.1.8 

п.4): 

‒ развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

‒ развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 

и поведения, связанных с проявлением активности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Формирование навыков безопасного поведения: 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.10) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.11) 

- 3 год обучения 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.1.12) 

2.2.2. Содержание образовательной   деятельности   по   образовательной 

области «Познавательное развитие» (ФАОП ДО п.34.4.2.). 

2.2.2.1. Цели и задачи области «Познавательное развитие»: формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно 

представить следующими разделами: 

‒ Сенсорное развитие; 

‒ Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

‒ Формирование элементарных математических представлений; 

‒ Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи (ФАОП ДО п.34.4.2.): 

‒ сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

‒ развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

‒ формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

‒ формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.2.): 

‒ развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

‒ формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

‒ формирование мотивационно- потребностного, когнитивно- 

интеллектуального,  деятельностного компонентов познания; 

‒ развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

‒ развитие познавательной активности, любознательности; 

‒ формирование предпосылок учебной деятельности. 

Сенсорное развитие:  

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.3) 

- 3 год обучения (7-8 год жизни) (ФАОП ДО п.34.4.2.4) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.3) 

- 3 год обучения (7-8 год жизни) (ФАОП ДО п.34.4.2.4) 

Формирование элементарных математических представлений: 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.3) 

- 3 год обучения (7-8 год жизни) (ФАОП ДО п.34.4.2.4) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.3) 

- 3 год обучения (7-8 год жизни) (ФАОП ДО п.34.4.2.4) 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» (ФАОП ДО п.34.4.2.4) 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить (ФАОП ДО п.34.4.2.4): 

‒ Развитие речи; 

‒ Приобщение к художественной литературе. 

2.2.3.1. Цели и задачи области «Речевое развитие»: 

‒ организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

обучающихся; 

‒ развитие речевой деятельности; 

‒ развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 
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общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

‒ формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

‒ формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно- интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

‒ формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи (ФАОП ДО п.34.4.2.4):  

‒ развитие речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

‒ развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

‒ формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

‒ практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

‒ создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР(ФАОП ДО п.34.4.2.4): 

‒ формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов; 

‒ развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

‒ развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

‒ формирование культуры речи; 

‒ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.3.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.3.3) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.3.4) 

Основная задача направления «Ознакомление  с     художественной 

литературой (ФАОП ДО п.34.4.4.): 

‒ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Общие задачи (ФАОП ДО п.34.4.4.): 

‒ формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире; 

‒ развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 
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‒ приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной 

литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.4.): 

‒ создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.2.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.4.3) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.4.4) 

2.2.4. Содержание   образовательной   деятельности    по   образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» (ФАОП ДО п.34.4.5) 

2.2.4.1. Задачи художественно-эстетического развития (ФАОП ДО 

п.34.4.5): 

‒ формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

‒ развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

‒ развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

‒ Художественное творчество; 

‒ Музыкальная деятельность; 

‒ Конструктивно-модельная деятельность. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.5): 

‒ формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

‒ развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

‒ развитие художественного вкуса; 

‒ развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

‒ становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

‒ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

‒ формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

‒ развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 



26 

 

художественных произведений; 

‒ формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи (ФАОП ДО п.34.4.5): 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

‒ развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

‒ Развитие детского творчества: 

‒ поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных 

видах изобразительной деятельности и конструирования. 

‒ Приобщение к изобразительному искусству: 

‒ Формирование основ художественной культуры обучающихся, 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.5.3) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.4) 

Конструктивно- модельная деятельность- общие задачи (ФАОП ДО п.34.4.5.4): 

‒ развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

‒ приобщать к конструированию; 

‒ подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

‒ развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

‒ учить обучающихся обыгрывать постройки; 

‒ воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.6) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.5.7) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.8) 

Музыкальная деятельность - общие задачи(ФАОП ДО п.34.4.5.4.8): 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

‒ развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

‒ формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

‒ развитие музыкально-ритмических способностей. 

‒ Приобщение к музыкальному искусству: 

‒ формирование основ музыкальной культуры, элементарных

 представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

‒ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 
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‒ поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в 

различных видах музыкальной деятельности; 

‒ формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.10) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.4.5.11) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.5.12) 

2.2.5. Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» (ФАОП ДО п.34.4.6) 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта 

в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

2.2.5.1. Цели, задачи области « Физическое развитие»  

Представлены двумя разделами (ФАОП ДО п.34.4.6): 

‒ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

‒ Физическая культура. 

Задачи раздела «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» (ФАОП ДО п.34.4.6): 

‒ сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся: в том числе обеспечение их эмоционального благополучия; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; создание условий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма; 

‒ воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно- гигиенических навыков и полезных привычек; 

‒ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.6): 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.6.2) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.6.3) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.6.4) 

Физическая культура - общие задачи: 

‒ развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в 

двигательной деятельности; 

‒ совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

‒ развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности 

обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР (ФАОП ДО п.34.4.6.4): 

‒ Развитие общей и мелкой моторики. 

‒ Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка. 

‒ Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

- 1 год обучения 4-5 лет (ФАОП ДО п.34.4.6.6) 

- 2 год обучения 5-6 лет (ФАОП ДО п. 34.6.7) 

- 3 год обучения 6 до 7-8 лет (ФАОП ДО п.34.4.6.8) 

2.3. Взаимодействие педагогических работников  с детьми (ФАОП п. 38) 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
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партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
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представителями) обучающихся (ФАОП п. 39) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ЗПР (ФАОП ДО п.39.5) 

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

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

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

‒ Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 2 

раза в год, в начале и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных 

вопросов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

‒ Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими 

работниками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 

текущих организационных вопросов. 

‒ «День Дублера» (проводится воспитателями в начале учебного года для 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Задача: знакомство с оздоровительным направлением детского сада. 

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

основании запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия 

клуба проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
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тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

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

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

‒ Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей 

(законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

‒ Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, 

педагогических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности 

работы специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным 

представителям) работы Организации. 

‒ Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям 

(законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

‒ «Родительский клуб» (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Информация о работе «Родительского клубв» размещается на 

официальном сайте Организации, в ВК, в групповых мессенджерах. 

Задача: консультирование специалистов по различным вопросам. 

‒ Индивидуальные консультации. Проводится учителями-дефектологами и 

учителями-логопедами групп по запросу родителей. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 

игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

‒ Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а 

значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги 

прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

‒ Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

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

продуктивной деятельности обучающихся; привлечение и активизация интереса 

родителей (законных представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся согласно плану. 

Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей своих обучающихся; наглядное обучение 

родителей (законных представителей) методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

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

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Программы для детей с 

ЗПР 

Основная форма – индивидуальные занятия, которые проводятся с каждым 

ребенком 3-4 раза в неделю. Индивидуальные занятия направлены на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

После адаптации детей, возможна и групповая деятельность. 

Продолжительность каждого занятия не более 25 минут в зависимости от 

состояния ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием 

ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может полностью изменить 

составленный план занятия в силу неприемлемости ребенком на данный момент 

предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок должен иметь 

возможность в течении дня выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие 

кружки ходить. 

Примерное планирование детских активностей 

День недели Виды   активности 

  Игры д/и 
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Понедельник 

 Экспериментирование 

 Секции спортивные 

 Игры развивающие 

 Игры подвижные 

 

Вторник 

 Игры развивающие 

 Наблюдения 

 Мастерилки 

 Игры дидактические 

 Игры подвижные 

 Кружки по интересам 

 

 
Среда 

 Игры д/и 

 Танцы 

 Игры во дворе 

 Спортивные секции 

 Пение 

 Игры подвижные 

 

 
Четверг 

 Игры развивающие 

 Лего- конструирование 

 Сюжетная тематическая игра 

 Игры дидактические 

 Кружки по интересам 

 Игры подвижные 

 

 
Пятница 

 Игры развивающие 

 Кружки по интересам 

 Игры во дворе 

 Игры дидактические 

 Игры подвижные 

 Живопись 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

(ФАОП п.45) 

2.6.1. Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Цель программы коррекционной работы (ФАОП ДО п.45.1.): создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи (ФАОП ДО п.45.2): 

‒ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально- типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

‒ проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 
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‒ выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

‒ формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико- синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

‒ целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

‒ целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

‒ создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

‒ выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

‒ осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк.  

2.6.2. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с 

ЗПР и алгоритм ее разработки (ФАОП ДО п.45.3.) 

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

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

‒ коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

‒ предупреждение и преодоление недостатков в  эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

‒ развитие коммуникативной деятельности; 

‒ преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; 

‒ подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

‒ коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

‒ коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

‒ коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

‒ коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
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‒ формирование пространственных и временных представлений; 

‒ развитие предметной и игровой деятельности; 

‒ формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в 

работе педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение 

их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 

активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

2.6.3. Этапы коррекционной работы (ФАОП ДО п.45.4) 

Этап I. (ФАОП ДО п.45.4.а) 

Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших 

психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

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

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

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

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

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

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

педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

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

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
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средств общения. 

Этап 2. (ФАОП ДО п.45.4.б) 

Основная цель - формирование и развитие высших психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

‒ развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. 

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с 

педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей; 

‒ сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

‒ развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

‒ развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

‒ развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

‒ развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

‒ усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

‒ целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции.   Ребенка   необходимо   учить   слушать   

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои 

ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. (ФАОП ДО п.45.4.в) 

Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 
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На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование 

значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя- логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико- 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с ЗПР страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

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

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно- познавательного и внеситуативно- личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

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

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

2.6.4. Организация   диагностической    работы    как    основы 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (ФАОП ДО п.45.12) 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

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

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

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

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

2.6.5. Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы (ФАОП ДО п.45.13.): 

‒ изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

‒ глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих 

детям данного возраста; 

‒ с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

‒ изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута;  

‒ в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
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анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

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

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу 

новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

2.6.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР (ФАОП п. 

45.14.) 

2.5.6.1.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» (ФАОП ДО п.45.14.1.) 

2.5.6.2.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФАОП ДО п.45.14.2) 

2.5.6.3.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

(ФАОП ДО п.45.14.3) 

2.5.6.4.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» (ФАОП ДО п.45.14.4) 

2.5.6.5.Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» (ФАОП ДО п.45.14.5) 

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

МАДОУ д/с № 165 является участником проекта по развитию личностного 

потенциала, инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

Целью проекта является: развитие личностного потенциала педагога через 

создание личностно развивающей образовательной среды в детском саду. Эта цель 
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достигается через решение следующих задач:  

‒ преобразование развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию личностного потенциала педагога; 

‒ создание профессионального обучающегося сообщества в детском саду; 

‒ обеспечение психолого-педагогического сопровождения педагогов; 

‒ повышение коммуникативной культуры педагогов, способствующей 

социально эмоциональному развитию детей. Участниками проекта являются: педагоги, 

родители и дети. 

Планируемые результаты по завершению реализации проекта: 

1. Развитие личностного потенциала у педагогов. 

2. Развитие эмоционального интеллекта у детей. 

3. Создание «Педагогических коворкинг-площадок» по интересам. 

4. Высокая активность и инициативность педагогов. 

5. Создание профессионального обучающегося сообщества в детском саду. 

Эффекты, получаемые в результате работы детского сада по проекту: 

1. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

2. Удовлетворённость родителей.  

3. Комфортный психологический климат коллектива.  

4. Трансляция опыта на региональном уровне. 

МАДОУ д/с № 165 является Городской стажировочной площадкой МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ Магистр» по теме «Функциональное развитие детей дошкольного возраста». На 

базе детского сада проходит популяционное исследование когнитивного, эмоционального, 

физического развития и здоровья детей. 

2.8. Рабочая программа воспитания  (ФАОП п. 49) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с №165 (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и составлена на основе Федеральной рабочей 

программы воспитания (ФАОП ДО, п. 49), основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 
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идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Система ценностей российского народа в содержании воспитательной 

работы с детьми 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в 

основесоциального направления воспитания. 

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.8.1 Целевой раздел (ФАОП ДО п.49.1.) 

2.8.2 Содержательный раздел (ФАОП ДО п.49.2.) 

2.8.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими 

принципами организации образовательного процесса ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного 

образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе 

на определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на 

понимание того, что образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста 

происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе 

занятий, так и в режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, 

основным видом которой является игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, 

мероприятий и праздников. 

Особое место в распорядке дня детей дошкольного возраста (3-7 лет) занимают 

утренний и вечерний круг, которые являются одним из важных инструментов развития 

личности каждого ребенка и формирования детского сообщества группы и детского сада. 



42 

 

Цели и задачи Организации обозначены в Целевом разделе Программы, в статье 

«Цели и задачи реализации Программы».  

Особое внимание в Организации уделяется формированию у детей ценностных 

представлений, что достигается объединением обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций и 

воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 

‒ любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

‒ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

‒ традиционные гендерные представления; 

‒ нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 

‒ стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

‒ проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

‒ позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело. 

‒ позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, физических и психических особенностей. 

‒ позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

‒ отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

‒ стремление к здоровому образу жизни. 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и 

социальной ответственности (стремления быть полезным членом общества) является 

создание Пространства детской реализации, что означает выполнение следующих 

условий:  

‒ поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; 

‒ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

‒ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

‒ уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

‒ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

‒ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

В группе дошкольной организации присутствуют государственные символы, 

символы Организации и символы группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает 

символы и правила группы, опираясь на интересы и инициативу детей.  
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Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в разделе 

Программы «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий». 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального 

плана, региональных мероприятий, традиций Организации и каждой группы с учетом 

возрастных возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения родителей. План 

может корректироваться и изменяться в течение года с целью наибольшего 

удовлетворения запросов и интересов всех участников образовательного процесса, и в 

первую очередь детей.  

2.8.3. Организационный раздел (ФАОП п.49.3) 

2.9. Содержательный раздел (вариативная часть)  

Содержательный раздел вариативной части Программы — части, формируемой 

участниками образовательных отношений, находится в полном соответствии с 

парциальными программами и обеспечивается следующими пособиями: 

Парциальная программа «Юный эколог»:  

‒ С.Н. Николаева, Юный эколог: Парциальная программа экологического 

воспитания (3–7 лет). 

‒ С.Н. Николаева, Экологическое воспитание в младшей группе детского сада 

(3-4 года).  

‒ С.Н. Николаева, Экологическое воспитание в средней группе детского сада 

(4-5 лет).  

‒ С.Н. Николаева, Экологическое воспитание в старшей группе детского сада 

(5-6 лет).  

‒ С.Н. Николаева, Экологическое воспитание в подготовительной  группе 

детского сада (6-7 лет).  

‒ С.Н. Николаева, Картины из жизни диких животных (3-7 лет). 

‒ С.Н. Николаева, Картины из жизни домашних животных (3-7 лет).  

‒ С.Н. Николаева, Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). 

‒ Плакаты к парциальной программе «Юный эколог»: «Вода в природных 

явлениях», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в лес», «Зачем пилят деревья», 

«Как вода "работает" на человека», «Как дерево дышит, питается, растет», «Как лесник 

заботится о лесе», «Кому нужна вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Кто в море 

живет», «Кто долго обходится без воды», «Кто на болоте живет», «Лес — многоэтажный 

дом», «Пищевые цепочки», «Пожар в лесу», «Этого не следует делать в лесу». 

Парциальная программа «Мы живем в России»: 

‒ Н.Г.Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в РОССИИ», средняя группа. 

Москва, 2007 г. 

‒ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в РОССИИ», старшая группа. 

Москва, 2007 г.  

‒ Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в РОССИИ», подготовительная 

группа. Москва, 2007 г. 

‒ С.В. Конкевич, «Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне»; 

‒ Учебно-наглядные пособия (каталог):  
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Рассказы по картинкам: «Родная природа», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

«Профессии», «Защитники Отечества» «Великая Отечественная война»; 

Мир в картинках «Животные средней полосы», «Мир птиц», «Насекомые», 

«Цветы»; 

‒ Демонстрационный материал:  

«Как растет живое», «Деревья наших лесов», «Животные севера», «Дымковская 

игрушка», «Хохлома», «Жостовский букет», «Простые узоры и орнаменты», «Цветочные 

узоры Полхов-Майдана», «Портрет», «Пейзаж»;  

‒ Дидактический материал:  

«Окружающий мир. Осень», «Окружающий мир. Зима», «Окружающий мир. 

Весна», «Окружающий мир. Лето», «Окружающий мир. Съедобные грибы», 

«Окружающий мир. Ядовитые грибы», «Окружающий мир. Садовые ягоды», 

«Окружающий мир. Деревья и листья», «Окружающий мир. Одежда», «День Победы», 

«Мой дом», «Защитники Отечества»; 

‒ Наглядно-дидактические пособия:  

«Цветы», «Деревья и листья», «Российская геральдика и государственные 

праздники», «Птицы, обитающие на территории нашей страны»; 

‒ Развивающая игра для дошкольников и младших школьников «Четыре 

сезона». 

Парциальная программа «Цветные ладошки»: 

‒ И.А. Лыкова, «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». Москва, 2019. 

‒ И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая 

группа. Москва, 2019. 

‒ И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя 

группа. Москва, 2019. 

‒ И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая 

группа. Москва, 2019. 

‒ И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», 

подготовительная к школе группа. Москва, 2019. 

‒ Наглядный и демонстрационный материал: 

альбомы: «Художники и их иллюстрации, «Рисуйте с нами», «Народный 

месяцеслов»; тематические плакаты «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Фрукты», 

«Овощи», «Наш луг», «Еловый лес», «Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты»;  незавершенные композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию: «Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная елочка», 

«Витрина магазина» и т.д.;  серия альбомов для детского художественного творчества: 

«Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

Парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольников»: 

Интернет-ресурсы:  

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/  - Учебно-методический комплект 

«Социально-эмоциональное развитие детей»;  

https://teacher.vbudushee.ru/  - Учебно-методический комплекс «Школа 

возможностей»; https://www.youtube.com/watch?v=9T2hViuUxqA&list=PLp6aQ4n_XVY5q-

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://teacher.vbudushee.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9T2hViuUxqA&list=PLp6aQ4n_XVY5q-gX-1dEpeIoxddfn8Grp&index=8
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gX-1dEpeIoxddfn8Grp&index=8  - Совместный проект «Методики социально-

эмоционального развития ребенка в работе педагогов психологов»;  

https://www.youtube.com/watch?v=GTfQXy9uLe4&list=PLp6aQ4n_XVY6  -

VZ9xGXBPJBPd3i2KNkIe&index=1 - Организационные особенности реализации УМК 

«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»;  

https://www.youtube.com/watch?v=BGeHpoVXmf8&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9GXBP

JBPd3i2KNkIe&index=5  - Как включить семью в тему социально-эмоционального 

развития, вебинар;  

https://www.youtube.com/watch?v=Dy_DvIYdypg&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9xGXBPJ

BPd3i2KNkIe&index=11  - УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста», вебинар. 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (Банк России): 

Учебно-методический комплект Программы:   

‒ Сборник демонстрационных материалов «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», «Деньги разных 

стран мира»;   

‒ Сборник методических материалов для дошкольников;  

‒ «Финансовые сказки» – сборник сказок по основам финансовой 

грамотности;  

‒ Сборник задач и ребусов для детей «Путешествие в мир финансов»; 

‒ Книжка-раскраска «Как сорока карту потеряла». 

Дидактические игры:   

‒ Сюжетно-ролевая игра «Банк»; 

‒ Настольная дидактическая игра «Разные профессии»; 

‒ Настольная дидактическая игра «Я выбираю!»;  

‒ Настольно печатная игра «Семейный бюджет». 

Интернет – ресурсы:   

www.cbr.ru  — официальный сайт Банка России;   

https://fincult.info/  — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура»; 

https://minobrnauki.gov.ru/  — официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации;   

https://vashifinancy.ru/  — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами»;   

https://learningapps.org/  — интерактивные игры. 

Парциальная программа «Разговор о правильном питании»: 

‒ М. Безруких, Т.  Филиппова, методическое пособие «Разговор о здоровье и правильном 

питании». Абрис, 2018. 

‒ М. Безруких, Т.  Филиппова, рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании». Москва, 

2021. 

Интернет – ресурсы:   

https://www.prav-pit.ru/teachers  - онлайн-обучение педагогов; 

https://www.prav-pit.ru/teachers/game  - игры и тесты;   

https://www.prav-pit.ru/parents/user/login?back=/game/formula/ обучающая игра 

https://www.youtube.com/watch?v=GTfQXy9uLe4&list=PLp6aQ4n_XVY6
https://www.youtube.com/watch?v=BGeHpoVXmf8&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9GXBPJBPd3i2KNkIe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BGeHpoVXmf8&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9GXBPJBPd3i2KNkIe&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dy_DvIYdypg&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9xGXBPJBPd3i2KNkIe&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Dy_DvIYdypg&list=PLp6aQ4n_XVY6VZ9xGXBPJBPd3i2KNkIe&index=11
http://www.cbr.ru/
https://fincult.info/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://vashifinancy.ru/
https://learningapps.org/
https://www.prav-pit.ru/teachers
https://www.prav-pit.ru/teachers/game
https://www.prav-pit.ru/parents/user/login?back=/game/formula/
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«Формула правильного питания»;   

https://www.prav-pit.ru/teachers/materials/library  - методическая библиотека;   

https://www.prav-pit.ru/teachers/materials/constructor  - электронный конструктор 

занятий;  

https://www.prav-pit.ru/parents/video/know  - мультфильмы «Здоровье — это 

здорово!»;   

https://www.prav-pit.ru/teachers/contest  - конкурсы. 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду»: 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, «Обучение плаванию в детском саду»: книга для 

воспитателей детского сада и родителей. Москва, 1991. 

Интернет-ресурсы:   

‒ Всероссийская федерация плавания – www.russwimming.ru   

‒ Портал о спортивном плавании – swimming.ru        

‒ Все о плавании –  forum.swimming.ru     

‒ Пловцы и их биография –  i-swimmer.ru    

‒ Сайт о плавании –  plavaem.info  

Парциальная программа «Ритмическая мозаика»: 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб,2000. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР ( ФАОП п. 51.5.) 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

‒ развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

‒ формирование предпосылок учебной деятельности; 

‒ сохранение и укрепление здоровья; 

‒ коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

‒ создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

‒ формирование у обучающихся общей культуры. 

‒ Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ТПМПК. 

‒ Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и (или) 

ИПРА для ребенка-инвалида; 

https://www.prav-pit.ru/teachers/materials/library
https://www.prav-pit.ru/teachers/materials/constructor
https://www.prav-pit.ru/parents/video/know
https://www.prav-pit.ru/teachers/contest
http://www.russwimming.ru/
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2) создание специальной среды; 

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

заключении ТПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

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

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Программа ориентируется на: 

‒ формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

‒ создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

‒ личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом: 

‒ особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

‒ особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

‒ вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

‒ критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

‒ организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

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

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с 

ЗПР. 

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 

и воспитания в семье. 

7.  Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 

том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка 

с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, 

о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ФАОП 

п.52) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с 

ФАОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

‒ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

‒ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

‒ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

‒ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Основные принципы организации  центров активности и оформления 

пространства 

См. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой), стр. 47-52 

Групповые помещения условно подразделяются на три зоны: зона умеренной 

активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр 

математики»; зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр ИЗО-

деятельности» зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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‒ «Физкультурно-оздоровительный центр». Оборудование для ходьбы: 

дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). Оборудование для катания, 

бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, Разнообразные 

игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты. Кегли, кольцебросы. 

‒ «Центр познания». Геометрические плоскостные фигуры и объёмные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); лото, 

домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); 

иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т.д.); числовой ряд; двухполосные карточки для ФЭМП; 

картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам); 

картинки с изображением частей суток и их последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; наборы разрезных и парных картинок; чудесный мешочек; 

полоски различной длины, ширины; чётные палочки; контурные и цветные изображения 

предметов; пазлы; числовые карточки. 

‒ «Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы 

(картины русских художников, иллюстрации к различным произведениям); д/и на 

развитие звуковой культуры речи, слухового внимания, грамматического строя речи, 

звуко- буквенного гнозиса; предметные и сюжетные картинки для обучения 

рассказыванию; книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; «Чудесный 

мешочек» с различными предметами; наглядно-дидактические пособия. 

‒ «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». Материалы для 

конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров; фигурки 

людей и животных для обыгрывания; тематические конструкторы (деревянный,  

пластмассовый); образцы построек разной сложности; материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); подборка 

бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, пробки, фантики 

и фольга от конфет и др.); природные материалы (шишки, желуди, различные семена, 

скорлупа орехов и др.; инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей; схемы 

последовательного изготовления поделки; материалы для изодеятельности: наборы 

цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага 

для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти, салфетки для рук; пластилин, доски для лепки; стеки разной формы; 

розетки для клея; подносы для форм и обрезков бумаги; большие клеёнки для покрытия 

столов; мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

‒ «Центр природы». Познавательная природоведческая литература; 

иллюстрации с изображением признаков сезона; растения, требующие разных способов 

ухода; муляжи овощей и фруктов; календарь природы; инвентарь для ухода за 

растениями; зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена); иллюстрации 

растений различных мест произрастания; картинки с изображением цветов; иллюстрации 

с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 
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‒ «Центр игры». Сюжетные игрушки; игрушки- транспорт разного вида; 

ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Гараж»); игрушки-животные; куклы; набор посуды. Разграниченные зоны 

(кукольный уголок, салон красоты, магазин и т.д.) 

‒ «Центр театра». Разные виды театра (настольный, кукольный, театр живой 

руки, пальчиковый, магнитный). Альбомы «Театр глазами детей», «Художник и куклы», 

«Мы – артисты», «Мини-музей «Хочу все знать о театре». Подобраны костюмы для игр - 

драматизаций. Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д 

‒ «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Макет улицы. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. Маршруты движения детей в сад. Макет светофора. 

‒ «Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочки, 

металлофон, барабан). Набор шумовых коробочек. Магнитофон. Аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

‒ «Домашняя зона». Диваны, кресла. Любимые детские игрушки. 

‒ «Центр сенсомоторного развития и эксперементирования». Магниты. 

Песочные часы. Свечи разных размеров. Мерная посуда разного объема. Трубочки 

коктейльные. Деревянные шпатели. Литература: «По стране воды», «Опыты без взрывов», 

«Почему земля магнит?», «Про часы и о часах». Д/И: «Свойства предметов», «Признаки 

предметов», «Сладкое, горькое, кислое, соленое», «Эволюция обычных вещей». 

Шумовые бочонки. Баночки с крупами и макаронными изделиями. Волшебная коробочка 

с различным бросовым материалом. Различные виды шнуровок. Пуговицы. Игры на 

развитие мелкой моторики. Прописи и наборы для штриховки. 

‒ «Центр нравственно – патриотического воспитания». Флаг России и 

Новосибирской области. Текст гимна России. Изображение герба России и 

Новосибирской области. Подобраны материалы по разделам: элементы государственной 

символики, Ознакомление с защитниками отечества, знакомство с малой родиной, 

социально-нравственное воспитание, подобрана литература по темам. Альбомы 

«Новосибирский метрополитен», «Новосибирск – наш город», «Новосибирск – 

героический», «Славно-русские богатыри», «Древняя Русь». Оформлена выставка 

фотографий «Край родной, навек любимый». Куклы в национальных костюмах. Предметы 

утвари. Старинные русские игрушки. 

      3.3. Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации 

Программы 

3.3.1. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

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

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

№ 21240), в профессиональных стандартах «Педагог- дефектолог», утвержденном 

приказом   Министерства труда России от 13.03.2023 N 136н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» (зарегистрирован в Министерстве 

Юстиции Российской Федерации 14.04.2023 N 73027); «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575). 

3.3.2  Материально-технические условия 

Особенностью инфраструктуры Организации является оптимальное использование 

всех пространств и дополнительных помещений, позволяющих расширить 

образовательное пространство Организации, благодаря чему в Организации выделены 

пространства для создания: 

‒ детских библиотек и видеотек,  

‒ изо-студий, 

‒ мастерских,  

‒ зимних садов,  

‒ музеев,  

‒ соляных пещер, 

‒ «кубриков». 

Для успешной реализации программы необходимо создание особой предметно- 

развивающей среды в групповых помещениях. В учреждении имеются кабинеты и зоны 

для работы, как профильных специалистов, так и воспитателей. 

 

 

Назначение Функциональное использование 

1.Кабинет дефектолога 
Осуществление коррекционной помощи детям с ЗПР в 

познавательном развитии. 

2. Кабинет логопеда Осуществление коррекционно-логопедической помощи. 

3. Кабинет педагога- 

психолога 

Осуществление коррекционной помощи детям с ЗПР, 

РАС в познавательном развитии и ЭВС 

4. Физкультурный зал 

Проведение физкультурных занятий, утренней 

гимнастики. Организация индивидуальной работы с 

детьми. 
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5. Музыкальный зал 

Проведение музыкальных занятий, утренней 

ритмической гимнастики с детьми, утренников, 

развлечений, показ спектаклей. Организация 

психологической разгрузки детей. Организация 

индивидуальной работы с детьми. Кружок «Мозаика 

здоровья» 

 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическими правилам и нормам; 

правилам пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Паспорт кабинета дефектолога – основной документ, который отражает 

материально-техническое состояние и оснащённость логопедического кабинета. 

Краткое описание кабинета: 

Кабинеты находятся в групповых помещениях 2 и 3 корпуса. В кабинетах 

предусмотрено 1 рабочее место педагога и 4 рабочих места для занятий детьми. В 

кабинете дефектолога проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 4-

7(8) лет. Помещение кабинета условно поделено на зоны: зона методического, 

дидактического и игрового сопровождения. Она представлена книжным шкафом и 

содержит следующие разделы: 

 материалы по обследованию детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стендах: в 

приемной группы, ведущем кабинете и содержит популярные сведения о коррекции 

детей. 

Основные направления работы, проводимой в кабинете: 

 обследование;  

 составление индивидуальных программ сопровождения и планов 

подгрупповой работы;  

 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 консультирование педагогов и родителей;  

 ведение документации. 

Оснащение кабинета: детский стол – 2; стеллажи -3; зеркало-1; доска -1; стулья 

для детей – 4. 

Технические средства обучения: компьютеры- 1; принтер-1; сканер -1; ламинатор-

1.  

Учитель-дефектолог в своей работе использует развивающую предметно-

пространственную среду группы. 

 

3.3.2.1.  Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса 

 

Разделы 

коррекционно- 

Перечень пособий, игр, литературы, оборудования 
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педагогической 

работы 

Диагностика Большакова Е.С. Логопедическое обследование ребенка. М, 

1995 г. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал 

по обследованию речи детей. «АРКТИ», 1998 г. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования. М., « Айрис-пресс», 2007 г. Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. СПб., « Детство-пресс», 2002 г. Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. М., «Владос», 

2005 г. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. 

Экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Методика 

Л.П.Стрелковой 

Психические 

процессы 

(мышление, 

зрительное 

внимание, 

память, 

восприятие). 

Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более 

частей). Сборные картинки – пазлы. Сборные картинки – 

кубики (Кубики 

«Собери сказку»). Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши, 

матрешки. Игра «Четвёртый лишний» (набор тематический). 

Парные картинки. Счетные палочки. Лото/ Домино. 

Зашумлённые картинки. Мелкие игрушки для игр типа 

«Чудесный мешочек». 

Эмоционально- 

волевая сфера 

«Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников», В.Г. 

Колягина, 

«Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет, 

Д.Г.Кайль Песочные столы, карандаши, краски, кисти, листы, 

пластилин, глина, игрушки из киндер- сюрпризов, пальчиковый 

театр, театр «БИБАБО», 

наборы конструкторов 

Мелкая моторика Бусы. Шнуровки. Пуговицы. Счетные палочки. Мозаики. 

Колечки. Пирамидки. Прищепки. Шарики. Мячи. Веревочки. 

Набор трафаретов по лексическим темам. 

Пазлы. Мелкие игрушки. Волчки. Картотека игр, упражнений 

для развития тонких движений пальцев и кистей рук. 

Материалы для развития графических навыков детей 

Речевое дыхание «Футбол», «Веселый моторчик». Бабочки, султанчики, 

вертушки. Воздушные шары. Дудочка. Картотека игр на 

развитие речевого 

дыхания. 

Звукопроизношен ие Комплексы артикуляционной гимнастики. Артикуляционные 

профили. Наборы предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков в словах. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в 

предложениях. Наборы серий картинок для составления 
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рассказов. Дидактические игры: «Говори правильно», 

«Домики для звуков», «Фонетические рассказы с 

картинками». Картотека потешек, стихов. Логопедические 

тетради для автоматизации и дифференциации всех групп 

звуков. (Комарова Н.В., Коноваленко В.В., Жихарева Е.О. 

Фонематические 

процессы. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, 

колокольчики, звоночки, молоточек, игрушки-пищалки. 

Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды 

шиповника и т.д.) Картотека игр и упражнений: На развитие 

просодики («Лесенка», «Телеграмма», «Тихо- громко»). 

«Слова- паронимы»,«Звуковые домики». 

Символы для характеристики звуков. Набор картинок для 

определения количества слогов, звуков, позиции звука в 

слове. Дидактические игры: 

«Включи телевизор», «Буква заблудилась», «Собери слово по 

картинкам», «Поставь на место звук». Магнитная азбука, 

трафареты букв. Раздаточный материал: модель слова, 

предложения, звуковые пеналы,   звуковые   линейки,   

модели   слоговой    структуры   слова 

«Вагончики».пособие для моделирования букв 

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

Дидактический материал для развития лексико - 

грамматической стороны речи по лексическим темам (в 

папках): Домашние птицы. Лето. Семья. Космос. Армия. 

Зима. Домашние животные. Одежда. Обувь. Деревья. Рыбы. 

Насекомые. Животные жарких стран и севера. Цветы. Осень. 

Профессии. Весна. Инструменты. Мебель. Инструменты. 

Грибы. Ягоды. Город. Посуда. Овощи. Дикие животные. 

Фрукты. Весна. Игрушки. Транспорт. ПДД. 

Систематизированный иллюстративный материал, 

подобранный с учётом лексических тем. Систематизированный 

иллюстративный материал по предложно – падежным 

конструкциям. Пособия по формированию навыка 

словообразования. Модели предлогов. Игры в картинках с 

предлогами. 

Связная речь Наборы сюжетных картинок для составления простых 

предложений. Наглядный материал для составления рассказов 

по серии картин «Что сначала, что потом». 

Схемы для составления описательных и сравнительных 

рассказов. Серии сюжетных картинок. Тексты для пересказов. 

Учебно- методический комплект по развитию связной речи 

(О.С. Гомзяк). 

Работа с 

родителями 

Информационные стенды «Советы логопеда», «Советы 

дефектолога» Материалы для информационных стендов: 

Консультации для родителей. Рекомендации по закреплению 
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речевых навыков, приобретённых детьми на логопедических 

занятиях. Рекомендации 

психолога, дефектолога 

 

3.4. Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения 

образовательного процесса, исходя из индивидуальных особенностей детей: основной 

формой работы с детьми с ЗПР и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и активность. 

Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов 

между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

В режим дня включены утренний и вечерний круг, как важная составляющая 

режима дня в программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

В летнее время распорядок дня изменяется. Прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг проводится на свежем воздухе. 
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Режим дня  

 

Режимные моменты Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.30 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы), занятия со 

специалистами 

9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.10-12.10 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 
15.40-16.00 15.40-16.10 15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.05 16.10-17.10 16.15-17.15 

Вечерний круг 17.05-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 17.15-17.35 17.20-17.40 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.35-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 
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3.5. Календарный план воспитательной работы (ФАОП п.54) 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана 

(Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, обще садовские 

и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей детей своей группы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат 

— это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники 

и мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально 

значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и  педагогов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют 

программе «От рождения до школы». 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

 концерт; 

 квест; 

 проект; 

 образовательное событие; 

 мастерилки; 

 соревнования; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 фестиваль; 

 ярмарка; 

 чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют 

в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать 

и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, 

а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя 
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в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 

роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 

организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 

сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы, потому 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Перечень праздников в детском саду 

 23 февраля: День защитника Отечества 

 8 марта: Международный женский день 

 12 апреля: День космонавтики 

 22 апреля: День Земли 

 9 мая: День Победы 

 1 июня: День защиты детей 

 12 июня: День России 

 8 июля: День семьи, любви и верности 

 22 августа: День Государственного флага РФ 

 1 сентября: День знаний 

 4 ноября: День народного единства 

 27 ноября: День матери 

 31 декабря: Новый год 

 

3.6. Организационный раздел (вариативная часть)  

Организационный раздел вариативной части Программы — части, формируемой 

участниками образовательных отношений, находится в полном соответствии с 

парциальными программами. 

 

IV. Дополнительный раздел: краткая презентация программы 

В соответствии приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 в МАДОУ д/с № 165 города Новосибирска разработана «Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития». 

Программа, охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей с 4 до 8-ми лет. 

АОП ДО для детей с ЗПР состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и 

полностью соответствует ФАОП ДО. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие парциальные программы/технологии:  

Познавательное развитие  

Парциальная программа «Юный эколог» (Николаева С.Н.).  
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Парциальная программа «Мы живем в России» (Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова). 

Парциальная программа Банка России «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» адаптирована в МАДОУ д/с № 165 для 

детей старших возрастных групп, с использованием материалов книги А. Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику» (2015).  

Художественно – эстетическое развитие  

Парциальная программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

Парциальная образовательная программа «Ритмическая мозаика» (А. И. Буренина).  

Социально-эмоциональное развитие 

Парциальная программа для детей 5-7 лет «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников»  (И. Дворецкая, Е. Горинова, Н. Рычка).  

Физическое развитие 

Парциальная программа «Обучение плаванию в дошкольном учреждении» разработана 

на основе программы Т. И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».  

Парциальная программа «Разговор о правильном питании» (М.Безруких, А. Макеева, 

Т.Филиппова).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в АОП ДО для детей с ЗПР содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. Целевой раздел включает 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие;  

В коррекционно-развивающей работе описаны специальные условия обучения и 

воспитания, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся детей с ЗПР. 

Организационный раздел АОП ДО МАДОУ для детей с ЗПР содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка группы, особенности 

МАДОУ развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы МАДОУ. 

 В соответствии с АОП ДО МАДОУ для детей с ЗПР описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа для детей с ЗПР также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития дошкольников, а также качества реализации основной образовательной 

программы МАДОУ Система оценивания качества реализации ОП ДО МАДОУ 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. В разделе представлены также режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 
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