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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 156 (далее Программа) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками с задержкой 

психического развития. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей с ЗПР, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую коррекцию отставания в 

развитии и достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. Адаптированная программа обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с:  

- федеральным государственным образовательным стандартом 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) (далее – ФГОС ДО);  

- федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1022, зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г. 

регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку 

ипланируемые результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 
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диагностики развития обучающихся с ЗПР, а также качества реализации 

адаптированной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности.  

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат  

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с положением ФАОП ДО в пунктах 10.3.5.п.10 о 

специфических принципах и подходах к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР, за Организацией остается право выбора средств 

реализации и способов достижения целей Программы, в том числе выбора 

образовательных программ и технологий с целью дополнения учебно-
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методического комплекта, учитывающего разнородность групп обучающихся, 

их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом содержания: 

- Коррекционная программа дошкольного образования «Подготовка кшколе 

детей с задержкой психического развития». Авторы: С.Г.Шевченко, Г. М. 

Капустина, И.Н.Волкова; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Программы (ФАОП ДО ОВЗ, п. 45.1, 

45.2). 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы (ФАОП ДО 

ОВЗ, п. 10.3., 10.3.5) 

 

Общие принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих общих 

принципах:  

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

• 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.  

• Сотрудничество Организации с семьей.  

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 
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дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

 

Основные подходы к формированию Программы 

Программа:  

• сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

предъявляемых к структуре адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ЗПР;  

• определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для обучающихся с ЗПР;  

• обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей;  

• сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы).  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.  

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 
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определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях Организации силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 
5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

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

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

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

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 
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6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

ЗПР (ФАОП ДО ОВЗ п. 10.4.5., 10.4.5.1., 10.4.5.2., 10.4.5.3., 10.4.5.4., 

10.4.5.5., 10.4.5.6., 10.4.5.7) 

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.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения 

вобщеобразовательной 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, 
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затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов.  

Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком 

качестве коммуникативных средств.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

вариативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе 

обучения. 

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

может быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии 

индивидуализации специальных образовательных условий.  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости.  

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция 

и целенаправленность: несформированность устойчивых форм 

саморегуляции и произвольной активности.  

Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с 

когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией 

внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации.  

Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных 

средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой 

способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 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. 
Целевые ориентиры, реализуемые в части формируемой участниками 

образовательных отношений (региональный компонент) 

Ознакомление воспитанников с ЗПР с региональными особенностями 

Мурманской области направлено на достижение цели - воспитание 
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гражданина и патриота своейстраны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа иформирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

• познакомить детей с культурными традициями, фольклором русского 

народа; 

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным 

костюмом; 

• прививать любовь к природе Мурманской области; 

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

• дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Мурманска; 

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

• выявлять и поддерживать семейные традиции. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можетуспешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимуюдвигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровьядошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильнопереходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборкаучастка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе); 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведенийхудожественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах,беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родногогорода, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малойродины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людейк малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов кмемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.); 
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- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты омалой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок погороду; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящихв городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 

Планируемые результаты: 

 имеет первичные представления о городе Мурманске, его 

достопримечательностях; олюдях, прославивших Мурманскую область; 

 знает государственную символику родного города; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает 

и называетизделия народного промысла Мурманской области, предметы 

русского быта,элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного мира Мурманской 

области. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

1.3.1 Основные участники реализации Программы: педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители).  

Социальными заказчиками реализации Программы как системы 

образования и воспитания выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы:  

• условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач АОП ДО;  

• социальный заказ родителей (законных представителей);  

•  детский контингент;  

• кадровый состав педагогических работников; 

• культурно-образовательные особенности МБДОУ г. Мурманска №156;  

• климатические особенности;  

• взаимодействие с социумом.  

 

1.3.2 Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР 
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Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

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

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще 

более усиливают внутригрупповые различия.  
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР:  

 

1) Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм).  

 

В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают 

черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональныхреакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  
 

2) Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями.  

 

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

 

3) Задержка психического развития психогенного генеза.  

 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-

волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. 
 

4) Задержка церебрально-органического генеза.  

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, 

при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую 

очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

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

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих 

случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, 

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

ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 

этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

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

1) Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

 

2) Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

 

3) Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса).  

 

4) Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

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

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 
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интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер.  

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

1.3.3 Психологические особенности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности.  

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
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выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов.  

 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 

сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности.  

Незрелость мыслительных операций.  

Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 

старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм).  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

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

этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения 

на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  
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Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

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

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом.  

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

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

их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 

для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
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1.3.4. Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]).  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого- -педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  
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• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание 

родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методенаблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

3) карты познавательного развития ребенка с ЗПР, карты речевого развития. 

Для проведения оценки образовательных достижений воспитанников 

применяютсяследующие методики: 

1) Автоматизированная методика для диагностики речевого развития детей 

«Логопедическое обследование детей. Полная и экспресс диагностика» 

В.М.Акименко.Программа предназначена для диагностики речевого развития 

детей 4-6 лет. Принеобходимости (например, у детей с задержками развития) 

может использоваться до 8 лет,что делает эту программу особенно 

актуальной, учитывая контингент воспитанников. 

2) «Диагностический комплект исследования особенностей развития 

познавательнойсферы детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Семаго Н.Я., Семаго М.М.Практическое пособие для исследования 

особенностей сформированности различныхкомпонентов познавательной 

деятельности. 

3) «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследованиядетей» Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

  

 

  

 

 

 

 

Объем вариативной части Программы — части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не многим менее 40% 

от общего объема программы. Парциальные программы и методики, которые 
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могут быть использованы в разных группах и структурных подразделениях 

Организации, а также цели их использования даны в таблице. 
- Коррекционная программа 

дошкольного образования 

«Подготовка кшколе детей с 

задержкой психического развития». 

Авторы: С.Г.Шевченко, Г. М. 

Капустина, И.Н.Волкова; 

Формирование дошкольных знаний и  
представлений, способов 

деятельности; повышение уровня 

психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, 

социального. 

- Примерная адаптированная 

основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Авторы: Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Проектирование модели 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей 

создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Пояснительная записка  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ЗПР. 



26 
 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от трех до семи лет, а также результаты, 

которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними.  

Определение задач и содержания образования базируется на следующих 

принципах:  

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контексте всех перечисленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с 

акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от 

непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно - манипулятивной) и игровой деятельности;  

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами;  

принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а 

также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего 

возрастным задачам дошкольного возраста;  

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон 

процесса образования, направленная на развитие личности ребенка и 

обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации 

воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности;  

принцип преемственности образовательной работы на разных 

возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень 

начального общего образования: Программа реализует данный принцип при 

построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы 

предусматриваетоказание психолого-педагогической, методической помощи 

и поддержки родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка;  
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принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям для обучающихся с ЗПР (ФАОП ДО ОВЗ п.34 стр.199 –242) 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (ФАОПДО ОВЗ п. 34.4.1. стр. 207 -216) 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» (ФАОП ДО 

ОВЗ п. 34.4.2. стр.217 – 222) 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» (ФАОП ДО ОВЗ п. 

34.4.3. стр.222 – 227) 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(ФАОП ДО ОВЗ п. 34.4.4. стр.227 – 236) 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» (ФАОП ДО ОВЗ 

п. 34.4.5. стр.234 – 242) 

 

2.3. Содержание направления работы с семьями воспитанников с ЗПР по 

пяти образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с родителями по социально-коммуникативному 

развитию: 

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовкаатрибутов, ролевое участие); 

- анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с 

цельюобеспечения обратной связи с семьей; 

- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с цельюповышения компетенции в вопросах воспитания; 

- распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованнуюпсихолого-педагогическую литературу, периодические 

издания; 

- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданиюусловий в группе и на участке; 
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- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

егоокрестностям, создание тематических альбомов; 

- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям; 

- разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданиюпредметной среды для развития ребёнка; 

- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о нихзаботятся в семье; 

- выработка единой системы гуманистических требований к МБДОУ и семье; 

- повышение правовой культуры родителей; 

- консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использованияметодов, унижающих достоинство ребёнка; 

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Формы взаимодействия с родителями по познавательному развитию: 

- информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, ихдостижениях и интересах (чему мы научимся, наши достижения); 

- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условияхДОУ; 

- выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки,рассказы, проекты и т.п.). 

- «Академия для родителей»: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

- преодоление сложившихся стереотипов; 

-повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания иразвития дошкольников; 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

- собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с целью 

определенияпознавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживанияобщения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка). 

- совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей ипедагогов. 

Формы взаимодействия с родителями по речевому развитию: 

- информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, ихдостижениях и интересах; 

- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.); 
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- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативногоразвития дошкольников; 

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

- собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с целью 

определенияречевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения сродителями, демонстрации возможностей ребёнка); 

- ознакомление родителей с деятельностью детей (использование 

видеоматериалов сцелью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируетсяречевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками); 

- выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей ихпреодоления; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 

- посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека,выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире иобогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественныхместах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств; 

- организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет ижурналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; созданияпродуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы срассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения; 

- совместные досуги, праздники, литературные вечера, дни чтецов на основе 

взаимодействия родителей и детей «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку» и т.п.); 

- совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлениемплакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку вподготовке рассказа по наглядным материалам; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы»,«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

сцелью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников; 

- совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои любимые сказки» и др.;  

- создание тематических выставок детских книг при участии семьи «Детские 

писатели», «Сказки про добро»; 

- совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественнаялитература, энциклопедии). 
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Формы взаимодействия с родителями по художественно - эстетическому 

развитию: 

- совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) сцелью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическомвоспитании детей; 

- организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разнымнаправлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей 

с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия 

для развитияхудожественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствамиискусства» и др.); 

- организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опытахудожественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовойинформации, альбомы семейного воспитания и др.); 

- встречи с родителями в «Художественной гостиной» (для знакомства с 

основныминаправлениями художественно-эстетического развития детей); 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановкаспектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет сцелью обогащения коммуникативного опыта дошкольника; 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечениемродителей; 

- приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку(в том числе на странице Госпаблика, на сайте ДОУ); 

- организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей иродителей; 

- сотрудничество с культурными учреждениями г. Мурманска с целью 

оказанияконсультативной помощи родителям; 

- организация совместных посиделок; 

- чтение стихов детьми и родителями. 

Формы взаимодействия с родителями по физическому развитию 

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники,медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами; 
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- изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение 

путейулучшения здоровья каждого ребёнка; 

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ исемье: зоны физической активности, закаливающие 

процедуры, оздоровительныемероприятия и т.п.; 

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни средиродителей (в том числе с использованием материалов «Основы 

здорового питания» ресурс – Роспотребнадзор РФ); 

- ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительнойработы в ДОУ; 

- консультация в рамках собрания, для родителей, по использованию 

приёмов и методовоздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения ит.д.) с целью профилактики 

заболевания детей; 

- согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактическихмероприятий, организованных в ДОУ; 

- ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детскогоорганизма; 

- использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей кфизкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов,развлечений и т.п.; 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей ирасширения представлений родителей о формах семейного 

досуга; 

- консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьямс учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскимиучреждениями; 

- проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлеченийс целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ; 

- диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физическогоразвития детей (ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований),отслеживание динамики развития детей; 

- определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и 
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правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения 

его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - для ног, рук, 

туловища);  

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц;  

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 

обучающихся; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

обучающихся (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-

бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность;  

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у обучающихся самостоятельный контроль за работой различных 

мышечных групп на основе контрастных ощущений ("сосулька зимой" - 

мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации;  
5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног предметов);  

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе 

выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько превышать их);  
7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность);  

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений) в процессе коррекции недостатков моторного развития и 
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развития разных видов детской деятельности, требующих активных 

движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения);  

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей обучающихся;  

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у обучающихся;  

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

педагогического работника);  

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

объяснять, что болит;  

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц;  

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации 

двигательной активности обучающихся, к закреплению у обучающихся 

представлений и практического опыта по основам ЗОЖ.  

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии;  

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха 

и выдоха через нос и рот;  
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6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида 

- надули щеки).  

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ЗПР (ФАОП ДО ОВЗ п.39.5 стр. 324 – 326). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

МБДОУг.Мурманска № 156 с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных,региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции,  права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможностибыть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах спецификиобразовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности егопребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов иродителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать вразработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи иДОУ в интересах 

развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
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- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в разных формах. 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Помощь в оформлении, 

пополнении предметно-

развивающей среды; 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета 

ДОУ;  

- Педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

Информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповыефотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мыблагодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ, 

аккаунте Госпаблик; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерскихотношений 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках 

проектной деятельности 
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-Творческие отчеты дополнительных 

занятий 

 

 

 

2.3.2. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми 

с ЗПР (ФАОП ДО ОВЗ п.38 стр. 315 – 317). 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ЗПР 

(ФАОП ДО ОВЗ п.45 стр. 403 –439).  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. 

Методы Приемы 

Информационный - сообщение сведений об звуках 

языка 

- вопросы 

- художественное слово 

- беседа 

- проблемные ситуации 

Наглядно- практические - интонационное выделение звука из 

слов 
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- рассматривание, обследование 

образца буквы 

- изображение буквы при помощи 

пальцев, палочек 

- использование разрезной азбуки 

- формообразующие движения 

- использование моделирования 

репродуктивный метод: 

- упражнения, 

- самостоятельная работа, 

- совместная работа ребёнка и 

педагога («рука в руке»), 

- тестовые задания, 

- пальчиковая терапия, 

- репродуктивная 

Игровые - дидактические игры 

- введение игровых персонажей 

- сюрпризные моменты 

- единый сюжет занятия 

Метод формирования опыта 

поведения, организации 

деятельности 

- воспитательная ситуация, 

- упражнения, 

- поручения, 

- контроль за поведением, 

-педагогическое требование, 

- переключение внимания на другие 

виды деятельности. 

Метод стимулирования - одобрение, 

- поощрение, 

- соревнование. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР  

(ФАОП ДО ОВЗ п.45 стр.403 –439) 

 

2.5.1. Программа коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Деятельность учителя-дефектолога в дошкольном учреждении 

направлена на решение задач обучения и воспитания детей, трудности 

которых носят стойкий характер на всех возрастных этапах. 

Работа учителя-дефектолога строится с учетом возрастных 

ииндивидуальныхособенностей детей, структуры психического нарушения, 

этапакоррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

образовательных достижений. 
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Весь коррекционный процесс организуется на диагностической основе, 

что обеспечивается систематическим проведением мониторинга 

психического развитиявоспитанников: первичного, промежуточного и 

итогового.  Дефектологическое обследование проводится в две первые 

недели пребывания ребенка в группе комбинированного / компенсирующего 

вида для детей с ЗПР. 

Обследование психического развития предусматривает выявление 

особенностейэмоционально-волевой сферы, речевого и социального 

развития, процессов восприятия,памяти, внимания, сформированности 

элементарных математических, временных ипространственных 

представлений, способности к обучению и игре. 

Диагностическое обследование детей проводится 

низкоформализованными методами (беседа, наблюдение, игра) и 

высокоформализованными методиками (СтребелеваЕ.А., Забрамная С.Д., 

Боровик О.В., Семаго Н.Я., Семаго М.М.). 

Диагностика играет роль индикатора результативности коррекционно- 

развивающего и образовательно-воспитательного воздействия на ребенка. 

Углубленноевсестороннее обследование позволяет определить уровень 

актуального и зоныближайшего развития ребенка с нарушением интеллекта, 

выявить его резервныевозможности, построить коррекционно-

образовательную программу и индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут. 

В течение учебного года обследование проводится в 2 этапа 

(диагностический – сентябрь, итоговый – май). Результаты отражаются в 

индивидуальных диагностических картах ребенка. Такжеведется мониторинг 

коррекционной работы (сводные таблицы). 

На основании комплексного обследования, изучения данных 

медицинского исследования, заключения ПМПК и бесед с родителями 

выявляются причины имеханизмы нарушений, степень их выраженности, 

определяется структура дефекта и выстраивается прогноз относительно 

дальнейшего развития ребёнка, определяются приоритетные направления 

коррекционно-педагогической деятельности. Только на основе тщательного 

количественно-качественного анализа результатов обследования 

педагогический коллектив выбирает методы работы и ее содержание. 

Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога является: 

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, 

формирование способности к саморегуляции и эффективной самооценке 

собственной деятельности; 
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- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной 

деятельности, развитие (коррекция) простых модально-специфических 

функций и высших психических процессов. 

Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом 

специфики психического развития детей с ОВЗ, возраста детей и результатов 

диагностическогоизучения эмоционально – волевого и когнитивного 

развития воспитанников. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в 

нескольких направлениях: 

- ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка 

формируетсямаксимально полное восприятие окружающей его 

действительности. Такие занятиярасширяют детский кругозор, учат быть 

внимательным и нести ответственность за своидействия; 

- формирование математических представлений. Дети учатся различать 

форму ивеличину предметов, их цвет, количество и другие характеристики. 

У детей формируются представления о времени и пространстве. Они 

сравнивают и классифицируютразнообразные предметы и события, 

устанавливая те или иные закономерности,причинно-следственные связи; 

- сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются 

различныеигры, направленные на совершенствование мелкой моторики 

пальцев рук, общеймоторики. Дети рисуют, лепят, конструируют, педагог 

использует разнообразныепособия, игры и упражнения для кистей и пальцев 

рук; 

- обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не 

владеют навыками игры, в том числе командной. На каждом занятии 

дефектолог организует разнообразные игры, объясняя детям их правила и 

принципы. Ведь игра в дошкольном возрасте это ведущий вид деятельности, 

источник гармоничного развития личности. Обучение игре способствует 

познанию детьми окружающего мира и мира человеческих отношений; 

- развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. В ходе 

этих занятий не только расширяется кругозор, но и активизируется 

словарный запас, формируется связная речь. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

(как итоговые), которые проводятся согласно расписанию. 

Подгрупповые занятия, на которых ребёнок получает знания общего 

характера, длятся от 15-20 до 25 минут в зависимости от возраста детей. 

Подгруппы формируются с учётом возрастных категорий и особенностей 

индивидуального развитиядетей. Более пристальное внимание коррекции, 
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развитию и совершенствованиюпсихических функций, умений и навыков, 

актуальных для конкретного ребёнка,дефектолог уделяет в процессе 

индивидуальных занятий. Здесь же закрепляются знания,полученные в ходе 

группового обучения, стимулируется познавательная 

активность,отрабатывается пропущенный материал. 

Не менее важная часть работы учителя-дефектолога – консультирование 

родителей(законных представителей) ребёнка. В рамках информационной и 

педагогической помощиспециалист знакомит родителей с особенностями 

системы коррекционно-педагогической деятельности, раскрывает 

необходимость уточнения, развития и закрепления достиженийи навыков в 

домашних условиях, обучает конкретным приёмам работы с 

детьми,представляет сравнительные результаты диагностического 

обследования и динамическогонаблюдения за развитием ребёнка, 

координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Коррекционные занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований крежиму занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

При реализации программы используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиеническихусловий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

назанятии; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развитияребенка; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- физминутки. 

Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий создаёт условия для преодоления психических 

нарушений у старшихдошкольников с ЗПР. Программой предусмотрено 

концентрическое наращивание информации по всем направлениям работы, 

что позволяет ребёнку опираться на ужеимеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательноеразвитие. Из года в год 

содержание изучаемого материала, скомплектованного потематическому 

принципу, повторяется, закрепляется, расширяется и усложняется. 
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В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с его 

особенностямиречевого и психофизического развития, что позволяет в 

полной мере удовлетворять его образовательные потребности. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимальнодопустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы,допустимые СанПиН п. 2.12.7. При этом 

устанавливается следующая продолжительностьзанятий с детьми старшей 

подгруппы - 20 минут, с детьми подготовительной к школеподгруппы - 25 

минут. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

Работа по коррекции интеллектуальных нарушений осуществляется на 

индивидуально-подгрупповых занятиях и предполагает 3-4 занятия в неделю 

в зависимости от формы и тяжести дефекта. Продолжительность 

индивидуально -подгруппового занятия 15 - 20 минут. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер,насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Занятия делятся на индивидуальные и 

фронтальные (подгрупповые). На них осуществляется развитие всех 

психических процессов и подготовка детей к обучению в школе. 

 

2.5.2. Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, 

этапакоррекционной работы с каждым ребенком, а также его 

образовательных достижений. 

Весь коррекционный процесс организуется на диагностической основе, 

что обеспечивается систематическим проведением мониторинга 

речевогоразвитиявоспитанников: первичного, промежуточного и итогового. 

Логопедическое обследование проводится в две первые недели пребывания 

ребенка в группе компенсирующего/комбинированного вида для детей с 

ЗПР. 

Обследование речевого развития предусматривает выявление навыков 

связнойречи; объёма пассивного и активного словарного запаса; степени 

сформированностиграмматического строя речи; произносительных навыков, 

фонематического восприятия, состояния моторной сферы. 
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Важно не только выявить отклонения в формировании каждого из 

компонентовязыковой системы, но и проанализировать характер данного 

нарушения для составленияиндивидуального маршрута коррекционной 

работы. 

Приступая к обследованию ребёнка, необходимо ознакомиться с 

данными анамнеза, нервно – психического и соматического состояния (на 

основании медицинскойкарты и данных, полученных от родителей), раннего 

психомоторного и речевого развития. 

Обследование проводится в процессе игровых ситуаций. Вопросы для 

беседы подбираются с учётом возраста и индивидуальных особенностей 

детей, они должны бытьнаправлены на выявление навыков ориентировки в 

окружающей действительности (осамом ребёнке, о его семье, игрушках и 

пр.). В процессе беседы исследуются и неречевыепсихические функции: 

контактность, особенности поведения, зрительного восприятияцвета и 

формы, ориентировка в пространстве и ориентировка в схеме тела, умение 

складывать картинки из частей. 

Исследование состояния моторной сферы включает в себя исследование 

состоянияобщей моторики. Ребенку предлагается выполнить ряд заданий и 

после этого логопедотмечает состояние общей моторики, объём 

выполняемых им движений (полный или неполный), темп движений 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе 

выполнениязаданий на определение кинестетической основы движений. 

Ребенку предлагаетсяизобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак 

– ребро – ладонь» ведущей рукой. 

Исследование состояние артикуляционной моторики проводится при 

выполненииребенком по подражанию логопеду упражнений: открыть и 

закрыть рот, подвигатьнижней челюстью вправо – влево. Выполнить 

движения губ: «Улыбка», «Трубочка»;движения языка: «Лопатка», «Жало», 

«Качели», «Часики»; движения мягкого нёба:поднимание нёбной занавески 

при произнесении звука [а], наличие или отсутствие утечкивоздуха через нос 

при произнесении гласных звуков. После этого отмечается наличие или 

отсутствие выполняемых движений; объём выполняемых движений (полный 

илинеполный); точность выполнения движений; мышечный тонус 

(нормальный,повышенный, пониженный); темп выполнения движений 

(нормальный, быстрый, замедленный); наличие синкинезий; длительность 

удержания органов в заданномположении; способность к переключению с 
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одного упражнения на другое; замены движений, гиперкинезы, тремор, 

обильная саливация, отклонения кончика языка. 

При исследовании состояния органов артикуляции отмечается наличие 

аномалий встроении губ, зубов, прикуса, мягкого нёба, языка, подъязычной 

связки. Обследование строения артикуляционного аппарата, его сохранности 

иподвижности важно для выявления возможных причин дефекта звуковой 

стороны речиребенка, а также определения приемов коррекционных 

упражнений при последующем обучении. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с обследования 

состояниязвукопроизношения. В результате этого обследования должно быть 

выявлено умениеребёнка произносить звук изолировано, в словах, во фразах 

и в самостоятельной речи. 

При этом отмечаем недостатки звукопроизношения: замену, искажение, 

смешение, отсутствие отдельных звуков – при изолированном произнесении, 

в словах, во фразах. 

Дальше проверяем возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность слова различной звукослоговой структуры: ванна, фантик, 

лестница, велосипед, экскаватор, помидоры. Затем предлагаем прослушать и 

повторить предложения: На плите кастрюля и сковорода. Парашютисты 

готовятся к прыжку. 

При исследовании дыхательной функции и голосовой функции 

отмечается типфизиологического дыхания, объём дыхания, сила голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи 

отмечаются характеристика темпа речи, ритма, паузация (правильность 

расстановки пауз в речевомпотоке), способность употребления основных 

видов интонации. 

Исследуя навыки фонематического восприятия, проверяем способность 

ребенкаотраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, предлагаем ребёнку 

выделить заданный звук из ряда звуков, на фоне слога, слова; назвать 

начальный ударныйгласный звук в слове, конечный согласный звук, назвать 

начальный согласный звук. В том случае, если ребенок справляется, ему 

предлагается задание на определение количествазвуков в словах: бык, дом, 

вата. 

Исследование состояния импрессивной речи детей начинается с 

проверки пассивного словаря (объем словаря, соответствие его возрастной 

норме). Для исследования используются предметы по лексическим темам: 

«Игрушки», «Овощи»,«Фрукты», «Посуда». Затем проверяется способность к 
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обобщению. Ребенка просятпоказать несколько игрушек, предметов одежды, 

обуви. 

Далее исследуется понимание различных форм словоизменения и 

словообразования. 

Исследования состояния экспрессивной речи начинается с заключения 

ее характера(однословная, фразовая, связная). Затем проводится 

исследование состояния номинативного словаря. 

Обследование связной речи включает: составление рассказа по 

картинке, по сериикартинок; пересказ текста из нескольких предложений. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, в уточнённом 

логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребёнка в соответствии с психолого-логопедической классификацией. 

 Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режимузанятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровьявоспитанников в образовательном процессе. 

При реализации программы используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развитияребенка; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- психогимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- физминутки. 

На коррекционно-развивающих занятиях при помощи специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышенияработоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизацииэмоционального фона. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
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- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков; 

- развитие фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и акитивизация лексического запаса в процессе 

нормализациизвуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- развитие мотивации к обучению, навыков самоконтроля речевой 

деятельности; 

- профилактика нарушений письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

- развитие неречевых психических процессов, тесно связанных с развитием 

речевойфункции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия; сенсомоторныхкоординаций, пространственных ориентировок, 

наглядно-образного мышления, элементовсловесно-логического мышления. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Обязательные индивидуальные беседы в 

начале учебного года, на которых родители знакомятся с результатами 

диагностического периода исодержанием логопедической работы в течении 

учебного года. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 

речевом развитии. Консультирование педагоговтакже проводится в 

индивидуальной или групповой форме. 

Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающихмероприятий создаёт условия для преодоления речевых 

нарушений у старшихдошкольников с ЗПР. Программой предусмотрено 

концентрическое наращиваниеинформации по всем направлениям работы, 

что позволяет ребёнку опираться на ужеимеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательноеразвитие. Из года в год 

содержание изучаемого материала, скомплектованного потематическому 

принципу, повторяется, закрепляется, расширяется и усложняется. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с 

егоособенностямиречевого и психофизического развития, что позволяет в 

полной мере удовлетворять егообразовательные потребности. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимальнодопустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы,допустимые СанПиН п. 2.12.7. При этом 

устанавливается следующая продолжительностьзанятий с детьми старшей 
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подгруппы - 25 минут, с детьми подготовительной к школе подгруппы - 30 

минут. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

Работа по коррекции звукопроизношения осуществляется на 

индивидуально-подгрупповых занятиях и предполагает 3-4 занятия в неделю 

в зависимости от формы итяжести дефекта. Продолжительность 

индивидуально- подгруппового занятия 15- 20минут. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Логопедические занятия делятся на индивидуальные и фронтальные 

(подгрупповые). На них осуществляется развитие всех компонентов речевой 

системы иподготовка детей к обучению в школе. 

 

2.5.3. Программа коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию воспитанников, 

коррекции недостатков впсихофизическом развитии. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением ППк 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и 

средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и 

продолжительность цикласпециальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработкаиндивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использованиеуже имеющихся разработок в 

соответствии с индивидуально-психологическимиособенностями ребенка 

или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы 

психолога с детьми с ЗПР являются: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высшихпсихических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных 

способностей, проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими 
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детьми и взрослыми. Вряде случаев указанный дефицит сопряжен с 

проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатковпредполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка; 

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и 

негативистических проявлений, других отклонений в поведении; 

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегосяхарактера; 

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новым социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и 

т.п.); 

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

- развитие социальных эмоций; 

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция 

коммуникативнойактивности, создание условий, обеспечивающих 

формирование полноценныхэмоциональных и деловых контактов со 

сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей 

включаетпомощь в усвоении ребенком представлений о невербальных 

средствах выраженияэмоций; в формировании понимания смысла и значения 

различных форм поведениялюдей в эмоционально значимых ситуациях; в 

проверке и оценке ребенком собственноготекущего поведения на основании 

полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые 

занятия сдетьми театрализованной деятельностью с применением методик 

игротерапии и сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать 

смысл и прогнозироватьпоследствия собственного эмоционального 

поведения. Они осознают значениеэмоциональной атмосферы добра, 

радости, сотрудничества для улучшения и собственногосамочувствия, и 

отношений со сверстниками в группе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе 

и снижению тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у 

нихоптимистического склада мышления и мироощущения, положительной 

установки напредстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, 

переключаться снеприятных впечатлений, а также укрепление уважения к 

себе, веры в свои способности ивозможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют 

процесс егообщения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, 
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отрицательно сказывается надальнейшем развитии его эмоционально-

личностной сферы. В связи с этим в работепсихолога выделяются следующие 

наиболее важные задачи: 

- воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения; 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и 

избеганию конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать, что наряду с 

внешним миром, который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и 

другой, скрытый, труднодоступный, внутренний мир человека - мир 

желаний, настроений, переживаний, чувств. Укаждого человека свой 

внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тембольше 

надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и 

принят другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным 

направлением работы психолога. Оно предполагает: 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования 

устойчивойпознавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, 

переключения,самоконтроля и т.д.); 

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование 

приемовзапоминания, развитие смысловой памяти); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и 

временныхпредставлений, сенсомоторной координации; 

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной 

активности,формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения, выделениясущественных признаков и закономерностей. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии 

с программой индивидуального развития ребенка. Важным условием 

планированияявляется реализация принципов комплексного влияния на ряд 

высших психическихфункций с выделением, доминирующих объектов 

воздействия, изменяющихся по мереформирования у детей с ЗПР 

познавательной деятельности и ее саморегуляции. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

В процессе развития ребёнка становление сферы саморегуляции имеет 

особое значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один 
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из существенных моментов,определяющих в будущем психологическую 

готовность ребенка к обучению в школе. 

Характерная для детей с ЗПР дошкольного возраста недостаточная 

сформированность осознанной саморегуляции деятельности является 

тормозящимфактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также 

одной из основныхпричин, порождающих трудности в учебно-

познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности у детей с ЗПР ведется в нескольких 

направлениях, связанных с формированием определенного комплекса 

умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности 

осознаннойсаморегуляции познавательной деятельности, определена 

конкретная область психолого-педагогического воздействия, а также 

разработаны направления и содержание групповыхи индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной 

части, целькоторой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, 

настроить воспитанника напредстоящую работу: создать положительное 

эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 

каждого занятия, а также заключительная часть, основукоторой составляет 

рефлексивная практика. С помощью рефлексии можнопроанализировать итог 

занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него(положительными – 

удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызваланикаких 

эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных 

рефлексий: «Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные 

модальности» и другиеигровые упражнения. 

Следующая закономерность в построении программы заключается в 

том, что первично предлагаются занятия по развитию высших психических 

функций: формирование эталонных представлений, развитие сенсорно-

перцептивной деятельности, восприятия и умственных способностей 

ребенка. 
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Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в 

виде сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это 

способствует созданию доброжелательной атмосферы в группе «специалист-

ребенок», эмоциональной сплоченности всех участвующих в коррекционно-

воспитательном процессе, что способствует более эффективной 

результативности программы. 

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям 

помощи в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает 

рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов 

являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного 

развития ребенка, 

- определение способов компенсации трудностей, 

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия педагога с ребенком 

прифронтальной и индивидуальной формах организации занятий. 

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут 

быть разнообразными: 

- занятия и семинары с педагогами по ключевым проблемам развития 

ребенка с ЗПР и егоособым образовательным потребностям, 

- организация педагогических консилиумов, 

- подготовка к тематическим родительским собраниям, 

- индивидуальные консультации и т.д. 

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их 

готовности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее 

продуктивной формойработы является индивидуальное консультирование. 

Оно проводится в несколько этапов. 

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений 

с родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. 

Следующий этап индивидуального консультирования проводится по 

итогам всестороннегообследования ребенка. Психолог в доступной форме 

рассказывает родителям обособенностях их ребенка, указывает на его 

положительные качества, объясняет, какиеспециальные занятия ему 

необходимы, к каким специалистам нужно обратитьсядополнительно, как 

заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание. 
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Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать 

трудности детей как неудачи и стыдиться проблем, что они должны 

стараться помочь своим детям, поддержать их.  

На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители 

привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций и заданий 

психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное 

обсуждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются 

факторы положительной динамики развития ребенка, вырабатываются 

рекомендации пои преодолению возможных проблем (в частности, 

связанных с адаптацией детей к школе,взаимодействием с одноклассниками 

в учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на 

тематических консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам,связанным с особенностями осуществления процесса воспитания и 

обучения детей с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализациюспециального сопровождения воспитанника с ЗПР. 

 

2.5.4. Программа коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя 

Коррекционные задачи вытекают из необходимости коррекции наиболее 

часто встречающихся отклонений в развитии детей с задержкой 

психического развития (нарушений координации; чувства ритма; 

двигательных внимания и памяти; повышенногомышечного тонуса; 

равновесия; общей и мелкой моторики; перенапряжения голосовыхскладок; 

голоса; недостатков дыхания; трудностей артикуляции; нарушений мимики; 
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повышенной утомляемости; эмоциональной неустойчивости и проблем 

общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

- развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

- развивать координацию движений; 

- развивать движения рук и мелкой моторики; 

- учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

- развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, 

тембровый); 

- совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

- учить правильному певческому дыханию; 

- учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

- учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

- учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

- учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие 

связной речи); 

- развивать психические процессы (память, внимание, мышление, 

воображение). 

Занятия по музыкальному воспитанию детей с задержкой психического 

развития проводятся группой и индивидуально (подгруппами). Развитие речи 

у детей с задержкойпсихического развития проходит через все виды 

музыкальной деятельности и предполагает использование разнообразного 

наглядно-зрительного, наглядно-слухового идидактического материала: 

игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства,художественного 

слова, аудио- и видео фрагментов. 

Музыкальные занятия имеют особенности в построении и отборе 

репертуара. Прежде всего, это игровой материал: 

- игры со словом; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры с пением и хороводы; 

- игры на развитие ориентировки в пространстве; 

- игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических,различных свистульках); 

- этюды и упражнения по психогимнастике. 

- упражнения, направленные на развитие основных движений; мелкой 

моторики рук (спредметами и без них); на активизацию внимания; на 

координацию движений; 

- танцевальные и плясовые движения. 
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Весь разученный двигательный материал используется в свободных 

плясках, хороводах с солистами, в переплясах, а также в плясках типа «Делай 

так!», «Зеркало». 

Очень продуктивны в работе игры и хороводы «с подсказкой». 

Например, поет ДедМороз, а дети выполняют движения по тексту. 

В процессе обучения пению используются песни с простыми 

запоминающимися текстами, с повторами слов и слогов. Очень хороши в 

работе песни с небольшимисольными партиями. Весь вокальный репертуар 

инсценируется с использованиематрибутов и элементов костюмов, отдается 

предпочтение песням с логическойпоследовательностью событий. По 

согласованию с логопедом на каждом музыкальномзанятии используются 

распевание на автоматизацию звуков. 

Для слушания музыки подбираются произведения эмоционально яркие, 

с понятными образами, в основном программные (имеющие конкретные 

названия), окоторых легко высказываться, например, пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского», но предпочтение необходимо отдается 

вокальной музыке с понятной тематикой, вовлекая в процесс слушания как 

можно больше анализаторов. 

Детские музыкальные инструменты включатся практически в каждое 

занятие, ихиспользование помогает в решении всех поставленных задач. 

Дети подыгрывают себе впеснях, свободных плясках, играх, инсценировках, 

в процессе слушания музыки, сказках-шумелках. 

Результат ребенка должен быть строго индивидуален. Нельзя тянуть 

всех детей ккакой-то условно-средней планке. Каждый взрослый – 

музыкальный руководитель,логопед, дефектолог, воспитатель – активные 

участники музыкального занятия во всех егочастях и видах музыкальной 

деятельности, так как разучивание материала идет по твердойсхеме: показ 

взрослого – совместные действия взрослого с ребенком – 

самостоятельноевыполнение ребенком. 

 

2.5.5. Программа коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре 

 

Работа по физическому развитию детей с ЗПР нацелена на 

нормализацию нарушенных функций, коррекцию и профилактику вторичных 

нарушений, коррекцию иразвитие физических качеств, коррекцию 

психических нарушений детей.  
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Формы занятий достаточно разнообразны и включают физкультурные 

занятия коррекционнойнаправленности, рекреационные занятия в режиме 

дня, лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия. 

Содержанием занятий являются: 

- основные движения: ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье; 

- коррекционно-развивающие подвижные игры; 

- танцевальные упражнения; 

- общеразвивающие упражнения как средство формирования базовых 

координационныхспособностей, развития двигательных качеств; 

- корригирующие упражнения для формирования осанки, развития 

согласованностидвижений, постановки дыхания, развития мелкой моторики, 

активизации речевойдеятельности; 

- дыхательная гимнастика; 

- релаксационные упражнения. 

Работа строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи, проблема профилактики и улучшения состояния 

здоровья путем создания щадящихусловий комплекса общеукрепляющих и 

специальных коррекционных мероприятий. 

Физкультурное оборудование для основных движений и 

общеразвивающих упражнений (гимнастические палки, мячи, обручи, 

скакалки, веревки, скамейки) должныиметь специальные метки в виде ярко 

окрашенных точек или полосок. В пространстве физкультурного зала 

необходимо использовать специальные разметки для 

свободногоориентирования (специальные подводящие дорожки к месту игр, 

снарядам, место дляпрыжков, место выполнения упражнений). Используются 

зрительные ориентиры в виде объемных фигур. Специальные обозначения на 

оборудовании помогают детямкоординировать действия руками и глазами, 

согласовывать действия рук и ног, определять направление при выполнении 

действий и свое положение в пространстве, приэтом осуществляя зрительный 

анализ своих действий и действий сверстников. 

В организации работы по развитию зрительного восприятия у детей с 

ЗПР в процессе физического воспитания предусмотрено применение 

педагогических методов, направленных на активизацию восприятия глубины 

пространства, объемности, способности определить расстояние, 

протяженность до объекта, развитие зрительной прослеживающей функции, 

функции фиксации. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

используетсяспециальная организация зрительного восприятия: 
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- создается установка на восприятие (усвоение нового движения, действия в 

пространстве,изучение приспособления или оборудования с которым 

выполняется действие); 

- формируется умение наблюдать: вычленять наиболее важные моменты в 

движении,переключать внимание с одних элементов движения на другие, 

выполнять их вопределенной последовательности, прослеживать действие в 

динамике, выделять главноеи второстепенное; 

- предъявляется оптимальный объем информации на одном занятии; 

- учитываются индивидуальные особенности детей (острота зрения, характер 

патологии); 

- используется как словесная, так и наглядная информация об объектах и 

действиях 

(схемы, макеты, планы); 

- обеспечивается страховка при выполнении упражнений; 

- обеспечивается контрастность сочетаний объектов пространства при 

восприятии их детьми. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОО, и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 

• самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

• свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

• игры - импровизации и музыкальные игры;  

• речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

• логические игры, развивающие игры математического содержания;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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•  самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

• самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов:  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
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самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  

 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом содержания: 

- Коррекционной программы дошкольного образования «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития». Авторы: С.Г.Шевченко, Г. М. 

Капустина, И.Н.Волкова; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

 

3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИ 

 

3.1. Целевой раздел Программы воспитания 

3.1.2 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для обучающихся с ЗПР муниципального 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 156, 

реализующего основную и адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Программа воспитания), разработана 

коллективом учреждения на основе требований Федерального закона № 304-
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ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 42 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

−ребенка с ОВЗ, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей;  

−родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

−государства и общества.  

Программа воспитания и организация воспитательной работы в 

учреждении спланированы с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Программы воспитания являются положения 

следующих документов:  

−Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

−Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

−Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
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−распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

−распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945- р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

−распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

−приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО).  

Программа воспитания обучающихся с ЗПР является компонентом 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР (далее – АОП 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Воспитание детей с ЗПР дошкольного возраста ориентировано на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всех сферах  жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

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 
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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». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления реализации 

Программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражены 

образовательные отношения сотрудничества ДОУ с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений.  

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности 

осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового 

направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в основе 

этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.   

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями (Детская библиотека, Краеведческий 

музей, выставочный зал).  

3.2. Цели и задачи Программы воспитания 

Личностное развитие дошкольников с ЗПР и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачами воспитания обучающихся с ЗПР в условиях Организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  



63 
 

5) расширение у обучающихся с ЗПР знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ЗПР;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Задачи воспитания для детей ЗПР дошкольного возраста (3-7 лет) 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое o Формировать первичные представления о 

малой родине и своей стране на основе 

духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально- культурных 

традиций 
o Формировать привязанность к родному дому, 

семье и близким людям 
Социальное o Воспитывать моральные и нравственные 

качества ребенка, задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение, 

уважение к различиям между людьми; 
o Формировать основы речевой культуры, 

умение слушать и слышать собеседника;  
o Развивать общение и взаимодействие ребенка 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел 

Познавательное o Развивать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

активность, самостоятельность   

o Формировать первичную картину мира на 

основе традиций, ценностей российского 

общества 

Физическое и 

оздоровительное 

o Формировать у детей с ЗПР основные навыки 

личной и общественной гигиены  

o Развивать стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том 
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числе в цифровой среде), природе 

Трудовое o Воспитывать ценностное отношение к труду в 

семье и обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности   
o Воспитывать трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

Этико-эстетическое o Формировать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

o Формировать стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности  

o Развивать задатки художественно-

эстетического вкуса 
 

3.2.1.  Принципы Программы воспитания 

 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
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Принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных,культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

3.2.2. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На 

уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

3.3.  Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

с ОВЗ  дошкольного возраста (до 8 лет) 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 
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способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать с 50 

педагогическим 

работником и другими 

детьми на основе общих 

интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества 

Физическое и Здоровье Владеющий основными 
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оздоровительное навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса 

 

 

3.5. Содержательный раздел Программы воспитания 

3.5.1. Уклад ДОО (воспитывающая среда, события ДОО, общности, 

деятельность и культурные практики) 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду деятельности и 

социокультурный контекст.  
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Уклад МБДОУ №156 имеет следующие характеристики: 

• цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 

• принципы жизни и воспитания детского сада; 

• образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 

• отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам 

детского сада; 

• ключевые правила детского сада; 

• традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 

• особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 

• социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду 

детского сада. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

детского сада.  

Цель нашего детского сада: развивать личность каждого воспитанника 

с учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

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 
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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. 

 

Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных 

партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на 

основе успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего. В 

детском саду воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. Вся наша 

деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и 

законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с 

родителями является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители 

– наши партнеры во всем. 

 

Образ МБДОУ №156 ассоциируется у родителей и социальных 

партнеров с сильной профессиональной командой детского сада, в котором 

управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а 

также с открытостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к 

детям. 

Неофициальное название ДОО – «Румяные щёчки» символизирует 

открытое и доброжелательное отношение всего коллектива к каждому 

ребенку с момента поступления до выпуска в школу. 

Внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники 

детского сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-

пенсионерам, организация профессиональных праздников, презентация 

успешного опыта на городских методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах разного уровня, в социальной сети, на сайте 

позволяют формировать и поддерживать положительный внешний имидж 

МБДОУ №156. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения детского сада и приоритета семьи в 

воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной 

работы педколлектив МБДОУ №156 реализует различные виды и формы 
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сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов 

открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью 

реализации воспитательного потенциала МБДОУ №156 организует работу по 

повышению профессионально-личностных компетенций сотрудников 

детского сада, организует сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на 

основе ключевых правил МБДОУ №156: 

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 

нормы общения и поведения; 

• формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа 

жизни; 

• мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы МБДОУ №156 формируют и развивают творческое 

мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. Кроме 

традиции утренней встречи детей, педагоги сформировали другие традиции и 

ритуалы в группах.   

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого 

важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение 

запросов родителей и законных представителей. Совершенствование работы 

взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стала для нас 

возможность проведения открытых просмотров творческой деятельности 

воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, танец,  

театральные постановки и др.) ежеквартально, что способствует раскрытию 

талантов наших воспитанников посредством искусства, а также созданию 

ситуации успеха каждого воспитанника и гармоничного сотрудничества с 

родительской общественностью. Помимо этого, мы создаем условия 

посредством реализации детско-родительских проектов «Мир экологии», 

«Моя малаля Родина»», родители имеют возможность совместного участия в 

значимых событиях ДОО. В интерактивном формате родители с детьми 
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активно участвуют в акциях, марафонах, выставках. 

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 группах дошкольной организации присутствуют государственные 

символы, символы группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает 

символы и правила группы, опираясь на интересы и инициативу детей. 

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 течении года с целью наибольшего удовлетворения запросов и 

интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь 

детей.  

В МБДОУ №156 разработаны планы взаимодействия с социальными 

партнерами на основе сетевого взаимодействия и с целью воспитания 

уважения к профессиям и закладки ценности и значимости человеческого 

труда в обществе, с учетом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: 

• СОШ № 56; 

• Областная детско-юношеская библиотека, филиал №15; 

• ПЧ №1. 

3.5.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 
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образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не 

только и не столько материальные объекты, а в первую очередь окружающая 

среда и люди, которые являются носителями национальной культуры и 

выступают примером для подрастающего поколения. Внешний вид, речь, 

взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное значение 

для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, 

совместной организованной деятельности, прогулки идет воспитательный 

процесс. В детском саду одним из главных инструментов является 

воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми целый день и 

является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности, искренности. Особенно важна спокойная манера держаться и 

разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие 

настроению ребенка: вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить, другими словами, создать благоприятную почву для зерна 

воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания 

детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает 

в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом комфортной 

воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример 

взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является 

предметно-пространственная среда ДОО, которая характеризуется 

отражением федеральной, региональной и муниципальной специфики 

посредством оформления помещений сада, закладки воспитательных 

ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих 

ППС детского сада. 
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей, является единой как для реализации 

обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

3.5.3. Общности образовательной организации 

В организации выделены следующие общности, которые 

характеризуются системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности: 

• педагог - дети,  

• родители (законные представители) - ребенок (дети),  

• педагог - родители (законные представители). 

Стержнем детско-взрослого сообщества Организации является 

следование девизу «Союз педагогов и родителей – залог счастливого 

детства». 

Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и 

ДОО в вопросах воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным 

участником образовательного процесса. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс норм профессиональной этики и 

поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

3.5.4. Описание содержания Программы воспитания по направлениям  

Патриотическое направление воспитания.  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 



75 
 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Основные направления воспитательной работы:  

ознакомление обучающихся с ЗПР с отдельными событиями истории, 

героями, культурой, традициями России и своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ЗПР к российским общенациональным 

традициям;  

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Социальное направление воспитания.  

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ЗПР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ЗПР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

 2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
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ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

Основные направления воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры;  

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

учить обучающихся с ЗПР анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 

доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания.  

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний;  

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

источники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником;  
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организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;  

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье").  

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада;  

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни;  

введение оздоровительных традиций в Организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья.  
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Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ЗПР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

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

чистоте тела;  

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

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

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

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ЗПР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

Направления воспитательной работы:  

показать детям с ЗПР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

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

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

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ЗПР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания.  

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота").  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страны и других народов;  

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

ребенка с ЗПР действительности; 

 6) формирование у обучающихся с ЗПР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  
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Основные направления воспитательной работы:  

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

воспитывать культуру общения у ребенка с ЗПР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других;  

говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой;  

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации;  

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  
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реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

3.5.5. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ.  ДОУ расположено в северо-западном федеральном округе 

Российской Федерации, Октябрьском районе г. Мурманска. Микрорайон 

характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: информационный интеллект - центр № 15, 

МБОУ СОШ № 56. Соседство с МБОУ СОШ № 56 обеспечивает 

преемственность дошкольного и начального образования. Близость к 

филиалу библиотеки № 15 позволяет в сотрудничестве решать задачи по 

воспитанию гражданина и патриота.  

Воспитанники ДОУ традиционно принимают участие в воспитательно 

значимых проектах различного уровня представительства:  

- на федеральном уровне:  

Проекты инновационного содержания в рамках взаимодействия в статусе 

инновационной площадки с «Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания» г. Москвы. В ДОО внедряется разработанная программа по 

организации содержательных форматов для детей от 5 до 7 лет. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 

т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседней группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей 
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(законных представителей). 

В ДОО особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников, в связи с приобщением подрастающего поколения к 

культурным традициям малой родины в ДОО открыта группа казачьей 

направленности. Успешно проводится воспитательная работа по 

формированию экологических знаний, на протяжении двух лет детский сад 

принимает участие во Всероссийском проекте «Эколята – друзья и 

защитники природы». 

Проекты: детско-родительские, приуроченные к празднованию 

значимых дат государства и региона запланированы долгосрочные проекты 

«Я-гражданин», «Красная книга глазами детей», «Друзья по переписке из 

г.Смоленска», «Юные экономисты». 
 

3.5.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ЗПР дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа.  

Семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными 

потребностями, имеют некоторую специфику. Появление в семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья выступает мощным 

психотравмирующим фактором для обоих родителей. Отношение родителей 

к сложившейся ситуации постепенно трансформируется. В трудах 

американского ученого Д. Льютемана описан механизм динамики чувств 

родителей глухих детей, состоящий из пяти последовательных стадий: 

переход от стрессовой реакции на появление в семье ребенка с нарушением к 

адекватной оценке ситуации, которая дает возможность выбора 

конструктивных решений.  

Эта классификация актуальна по отношению ко всем семьям, имеющим 

детей с различными нарушениями развития.  
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В своей работе мы чаще всего сталкиваемся с родителями, которые 

находятся на третьей стадии - стадии защитного отрицания.  

Наша цель - помочь перейти к следующим стадиям - принятия и 

конструктивных действий. В работе с семьёй учитываем особую ранимость 

родителей. Основной причиной является тот факт, что тяжесть положения 

ребёнка нередко оказывается для родителей неожиданной. Даже если 

подозрения и существуют, то родители воспринимают особенности ребёнка 

как носящие временный характер.  

Поэтому при установлении диагноза часто в возрасте 3 - 5 или даже 7- 8 

лет члены семьи переживают тяжёлый стресс, когда им сообщают, что их 

ребёнок, которого они до сих пор считали здоровым или немного отстающим, 

имеет выраженные нарушения развития. 

Нередко в домашнем воспитании ярко выражена гиперопека и потакание 

прихотям, вседозволенность. Следствие – значительное расхождение в 

предъявляемых к ребёнку требованиях дома и в общественном месте (в 

частности в детском саду), что влечёт за собой позднее формирование 

навыков самообслуживания, усвоение правил поведения в общественном 

месте.  

Родители часто сопротивляются постановке психиатрического диагноза, 

скрывают сведения о ребёнке, оправдывают отставание в психическом 

развитии ребёнка индивидуальными особенностями – характера, воспитания, 

наследственностью.  

Поэтому в работе с родителями стремимся помочь им осознать, что 

происходит с ребёнком, установить с ними эмоциональный контакт, наладить 

продуктивное взаимодействие, почувствовать свои силы, научиться влиять на 

ситуацию, изменяя её к лучшему.  

Наша задача состоит в том, чтобы выявить особенности семейного 

воспитания, отношения к ребёнку с особыми потребностями, дать 

рекомендации по расширению социальных контактов семьи, чтобы помочь 

родителям реализовать свои возможности в воспитании и развитии ребёнка. 

Знание «проблемного поля» семьи позволит специалисту лучше понять 

причины тех или иных поступков ребенка, объективно оценить его состояние, 

вовремя оказать коррекционную помощь и поддержку. В своей работе 

придерживаемся 4-х этапов коррекционной работы с семьей. Их содержание 

представлено в таблице. 
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Этап Содержание 

1 этап Перестановка акцентов. Трансляция родителям 

положительного образа ребенка, его положительных 

проявлений, которые родители, сосредоточившись на 

проблемах ребенка, могут не заметить. 

2 этап Формирование установки к сотрудничеству. Трансляция 

родителям знаний, которые не могли быть ими получены 

в ходе повседневного общения с ребенком в семье. 

3 этап Знакомство педагога, специалиста с проблемами семьи. 

Оказание педагогической поддержки семье. 

4 этап Постепенное увеличение активности родителей, обучение 

их оказанию помощи и поддержке ребенка в будущем. 

Итогом работы с родителями является формирование их педагогической 

компетенции. Ее показателями выступают:  

- осознанность собственных педагогических целей и задач, способов и сроков 

ее реализации;  

- адекватность восприятия родителями особенностей ребенка;  

-объективность знаний об основных закономерностях, этапах и 

индивидуальном своеобразии развития ребенка;  

 - осознанность необходимой степени вмешательства в социальную ситуацию 

развития ребенка и необходимости взаимодействия со специалистами. 

3.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

ДОУ использует материалы «Институтом изучения детства, семьи и 

воспитания» г. Москвы. 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» предлагает 

педагогу профессиональный инструмент реализации программы воспитания 

в дошкольных образовательных организациях. Содержание практического 

руководства направлено на достижение цели воспитания через решение 

следующих задач: 

• содействие становлению первичных представлений о базовых 

ценностях российского общества; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, самому себе; 

• поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми ценностями и нормами российского 
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общества. 

Практическое руководство – это: 

• 9 тетрадей для воспитателей – по количеству месяцев учебного года; 

• 3 формы взаимодействия – «Педагог–Дети», «Педагог–Родители», 

«Родители–Ребёнок»; 

• 6 содержательных форматов организации воспитательной работы в 

условиях взаимодействия образовательной организации и семьи – 

«Смотрим вместе», «Читаем вместе», «Рассуждаем вместе», «Играем 

вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся вместе». 

В ДОО внедряется ряд видов деятельности по основной теме – Ценности 

в течение месяца. Содержательные форматы: «Читаем вместе», «Смотрим 

вместе», «Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Трудимся вместе», 

«Мастерим вместе». 

Месяц Ценность  

Сентябрь «Познание» 

Октябрь «Труд» 

Ноябрь «Семья» 

Декабрь «Красота» 

Январь  «Здоровье» 

Февраль  «Дружба» 

Март  «Человек» 

Апрель  «Природа» 

Май  «Родина» 

 

3.7. Организационный раздел Программы воспитания 

3.7.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ЗПР.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

 Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников;  

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Уклад и ребенок с ЗПР определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 
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взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

3.7.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ЗПР. 

События Организации. 

Спроектированная педагогом образовательная ситуация является 

воспитательным событием.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты.  

Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

• коррекционную работу учителя-дефектолога и учителя-логопеда;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО для детей с ЗПР. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 
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правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

• Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  

• Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов  

• Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами.  

• Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделированиереализация 

проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

• Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение 

деятельности детей:  

• двигательной,  

• игровой,  

• продуктивной, 

• трудовой,  

•познавательно-

исследовательской 

родителей, обмен 

опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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3.7.3 Организация предметно-пространственной среды. (см. 

Организационный раздел АОП ДО ЗПР, п. 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3) 

3.7.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение 

обучения и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном 

возрасте все виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, 

решают как воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном 

единстве.  

Следовательно, в отдельных штатных единиц для осуществления 

воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в 

Организации они не предусмотрены.  

Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от 

педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в тесном 

контакте с семьями воспитанников.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации на 

разных уровнях. 
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Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий • управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

• создает условия, позволяющие педагогическому 

составу эффективно реализовать воспитательную 

деятельность; 

• проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО 

за год; 

• утверждает воспитательную деятельность в ДОО на 

год, включая календарный план воспитательной работы 

на год; 

• регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

• контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 

Старшийвоспитатель • организация воспитательного процесса в ДОО; 

• разработкакодексаэтическогоповедения; 

• разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и плана 

воспитательной работы); 

• планирование работы в организации воспитательной 

деятельности как в группах, так и во всем пространстве 

детского сада; 

• организация эффективной практической работы в ДОО 

в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с педагогическим 

советом; 

• организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

воспитательных компетентностей – проведение анализа 

и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

• формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

воспитательных и социально значимых проектов; 
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• наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

• организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

• организационно-координационная работа по 

проведению общественных воспитательных событий 

на уровне сада и муниципалитета; 

• участие обучающихся в районных и краевых конкурсах 

и т. д.; 

• организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

• создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

• стимулирование мотивации к активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

• организация сетевого взаимодействия социальных 

институтов города, подготовка договоров на новый 

учебный год. 

Педагог-психолог • оказание психолого-педагогической помощи в 

воспитательном процессе согласно возрастным 

особенностям воспитанников; 

• осуществление социологических исследований семей 

воспитанников; 

• организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

• подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе; 

• профилактикапрофвыгорания; 

• организация форм взаимодействия с родителями. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой; 

• формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

• организация работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников; 

• внедрениездоровогообразажизни; 
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Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

• внедрение в практику воспитательной деятельности 

новых технологий взаимодействия и сотрудничества с 

детьми; 

• организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощниквоспитателя • совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 

деятельности воспитанников в течение дня 

(творчество: музыкальная, театральная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, деятельность); 

• участвует в организации работы по формированию 

общей культуры личности воспитанников. 

 

3.7.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в Организации.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями.  
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Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

3.7.6. Основные условия реализации Программы воспитания в 

Организации 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР (ФАОП ДО ОВЗ 51.5, стр. 497 – 501) 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

РППС создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета), 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным и интеллектуальным 

возможностям детей и содержанию АОП ДО ЗПР.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

4.2.1. Организация РППС в групповом помещении 

Пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков может меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр («Игровая зона»);  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• «Патриотический уголок»;  
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• зона для настольно-печатных игр («Уголок развивающих игр»);  

• «Уголок безопасности»;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной («Творческая мастерская»), музыкальной 

(«Музыкальный уголок») и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

групповых помещениях предполагает организацию следующих центров:  

Центр математического развития  

1.Разнообразный счетный материал.  

2.Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски. 

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр»)  

4.Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада и др.)  

5.Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми.  
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10. Математические лото и домино.  

Центр «Конструктивно-модельной деятельности»  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша. 

 9. Палочки Кюизенера.  

Центр «Учимся строить»  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Ферма». 

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

«Центр художественного творчества»  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  
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3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( 

сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клей. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

«Музыкальный центр» 

1. Музыкальные игрушки (погремушки). 

 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, маракасы,  колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»).  

Центр «Театрального искусства»  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  
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6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиофайлы с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

«Физкультурный центр» 

 1. Мячи средние разных цветов. 2. Мячи малые разных цветов. 3. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. 4. Обручи. 5. Канат, веревки, шнуры. 6. 

Флажки разных цветов. 7. Гимнастические палки. 8. Кольцеброс. 9. Кегли. 10. 

«Дорожки движения». 11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница.  

«Центр патриотического воспитания» 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа.  

1. Портрет президента России.  

2. Российский флаг.  

3. Запись гимна России.  

4. Куклы в русских костюмах России.  

5. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

6. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных 

городов России.  

7. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

«Мой город-Мурманск»  

1. Макет центра родного города.  



100 
 

2.Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

«Центр сюжетно-ролевой игры» 

1. Настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.   

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны»  

Воспитанники с ЗПР в соответствии с учебным планом посещают 

кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкальный и 

физкультурный залы. 

4.2.2 Организация РППС  в кабинетах учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 

При организации развивающей среды создаются и наполняются 

необходимым оборудованием центры. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр.  

Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место 

в кабинетах. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными.  

«Центр речевого развития» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стул для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
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5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры).  

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.  

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  

10. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

11. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

14. Настолько-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи.  

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.).  

17. Настолько-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

19. Слоговые таблицы. 
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20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

21. Набор геометрических фигур, геометрическое лото.  

22. Наборы игрушек для инсценирования сказок.  

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.)  

24. Рабочие тетради  

25. Ребусы, кроссворды, изографы.  

26. Магнитофон, аудиофайлы с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр.  

«Центр сенсорного развития» 

 1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам.  

7. Настолько-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и 

т.п.).  

9. Блоки Дьенеша.  

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (кубики, 

коврики).  
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11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками.  

«Центр моторного и конструктивного развития» 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт).  

8. Флажки разных цветов (10 шт).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

4.2.3 Организация РППС в кабинете педагога-психолога  

1. Система видеозаписи и видео воспроизведения с набором видеозаписей и 

слайдов. 

2. Система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 

 3. Детское кресло-мешок  

4. Диагностический комплект Семаго М.М.  

5. Диагностический комплект Стребелевой Е.А.  

6. Доска магнитно-маркерная  

7. Доска пробковая.  

8. Система хранения расходного материала  

9. Автомобили фазной тематики, мелкого размера.  



104 
 

10. Балансиры разного типа – комплект  

11. Бирюльки  

12. Домино логическое  

13. Домино с изображениями по различным темам, включая тактильное — 

комплект  

14. Игровой комплект «Палитра» с наборами карточек  

15. Игрушка-вкладыш  

16. Комплект детских книг для разных возрастов  

17. Комплект игр для развития внимания  

18. Комплект игр для развития ловкости  

19. Комплект игр для развития пространственных представлений  

20. Комплект игрового оборудования, имитирующего деятельность человека, 

включая самообслуживание  

21. Комплект игровых пособий для развития зрительного восприятия  

22. Комплект игровых пособий для развития тактильного восприятия  

23. Комплект игровых пособий для развития эмоционального интеллект 

4.3. Материально-технические, кадровые условия реализации 

Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

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

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612).  

В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР; (части 

2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).  

 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР;  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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• оборудованию и содержанию территории;  

• помещениям, их оборудованию и содержанию;  

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции;  

• водоснабжению и канализации; организации питания;  

• медицинскому обеспечению;  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

• организации режима дня, организации физического воспитания; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников;  

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ЗПР к 

объектам инфраструктуры Организации.  

При создании материально-технических условий для детей с ЗПР 

учитываются особенности их физического и психического развития.  

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией.  

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

 учебно-методическое сопровождение Программы;  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты;  

 административные помещения, методический кабинет;  

 помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 
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физического и психологического здоровья, в том числе медицинский 

кабинет; оформленная территория Организации.  

 

Учебно-методическое сопровождение программы 

 

При разработке АОП для детей с ЗПР за педагогами остается право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в 

Организации, групп различной направленности и сроков реализации 

Программы, особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Информационные интернет ресурсы:  

Федеральные органы управления образованием:  

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/  

 

Региональные и муниципальные органы управления образованием:  

 Министерство образования и науки Мурманской области 

https://minobr.gov-murman.ru/  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

http://home.gimcro-murmansk.ru/  

 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы:  
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 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

 

Региональные информационно-образовательные ресурсы:  

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» https://iro51.ru/  

 

Издательства учебной литературы:  

 Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/  

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

 Издательство «Просвещение-Союз» https://corp.prosv.ru/about/izdatelstvo-

prosveshchenie  

 Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru  

 Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» https://detstvo-press.ru/  

 

СМИ образовательной направленности:  

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/  

 Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/  

 

4.5. Примерный режим и распорядок дня в группах комбинированной 

направленности 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участниковобразовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена.  
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Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху.  

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно 

и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, 

чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 
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деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологическиетребования).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 
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утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН 

по питанию). Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация 

может корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 

режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении 

режима дня. 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго завтрака калорийность основного 

завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. При 12-часовом 

пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. В Программе приводятся примерные 

режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов) , 

составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, «уплотненный» полдник).  

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00, полный день 12- часового 

пребывания с понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

Группа комбинированной направленности: с 07.00 до 19.00 с 

понедельника  по пятницу. 
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К началу учебного года утверждаются режимы дня с учетом контингента 

детей, возрастных групп. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 
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Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

10 часов 

 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

 

 

Примерный режим дня в группах комбинированной направленности 

 

Содержание 5-6 6-7 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Занятия, активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.00 – 9.25 

9.40 - 10.10 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.40 10.10-10.50 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 

воздухе 

10.50 – 12.10 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, личная гигиена, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 

Обед 12.20-12.40 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.40-15.15 12.40-15.15 

Занятия, активное бодрствование детей (игры, 15.15-15.40 15.15-15.45 



114 
 

предметная деятельность и другое) 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.10 16.00-16.0 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.10-18.00 16.10-18.00 

 

4.5. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2023 - 2024 учебном году в МБДОУ г. 

Мурманска № 156.  

Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 ‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2);  

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования»  

‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; ‒ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

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

‒ Уставом ДОУ.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

• режим работы ДОУ;  

• продолжительность учебного года;  
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• количество недель в учебном году;  

• сроки проведения мониторинга;  

• формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 

Режим работы в учебном году Пятидневная рабочая неделя, 12 

часов в день: понедельник – пятница 

с7.00 до 19.00 Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с 

законодательством РФ 

Праздничные нерабочие дни Согласно производственному 

календарю 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебного года 1 сентября 

Конец учебного года 31 мая следующего календарного 

года 

Работа в летний оздоровительный 

период 

Продолжительность летнего 

(оздоровительного) периода - с 1 

июня по31 августа. 

 Во время летней оздоровительной 

кампании образовательная 

деятельность осуществляется только 

по художественно-эстетическому и 

физическому развитию (музыкальная 

деятельность; 

двигательнаядеятельность, в том 

числе утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия на воздухе, 

подвижные игры, эстафеты, 

продуктивная деятельность), 

спортивные праздники и досуги, 

физкультурные развлечения 
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Праздничные дни  

4 ноября– День народного единства 

1-8 января– новогодние каникулы  

7 января– Рождество;  

23 февраля– День защитника Отечества;  

8 марта– Международный женский день;  

1 мая– Праздник Весны и Труда;  

9 мая– День Победы;  

12 июня– День России 

4.6. Календарный план воспитательной работы 

Перечень  праздников/событий в детском саду 

 

Название праздника/события Дата 

«День знаний» 1 сентября 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

4-я неделя сентября 

«День рождения города» 4 октября 

«Всемирный день животных» 2-я неделя октября 

«День отца» 3-я неделя октября 

«Международный день анимации 

(мультфильмов)» 

4-я неделя октября 

«День народного единства» 1-я неделя ноября 

«День матери» 4-я неделя ноября 

«День Героев Отечества» 1-я неделя декабря 

«Новый год» 3-4-я неделя декабря 

«День саамов» 1 неделя февраля 

«Международный день родного языка» 2-я неделя февраля 

«День защитника Отечества» 3-я неделя февраля 

«Международный женский день» 1-я неделя марта 

«Всемирный день Земли и водных ресурсов» 2-3-я неделя марта 

«День рождения сада» 24 марта 

«Международный день театра» 4-я неделя марта 

«Международный день птиц» 1-я неделя апреля 

«Международный день детской книги» 2-я неделя апреля 

«Всемирный день здоровья» 3-я неделя апреля 

«День космонавтики» 12 апреля 

«День Победы» 2-я неделя мая 

«Международный день семьи» 2-я неделя мая 

«Международный день защиты детей» 1 июня 

«Пушкинский день» 6 июня 

«День России» 12 июня 
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«Международный день друзей» 3-я неделя июня 

«День ГИБДД» 1-я неделя июля 

«День физкультурника» 1-я неделя августа 

«День строителя» 2-я неделя августа 

«День российского флага» 22 августа 

 

4.7. Вариативная часть Организационного раздела 

Организационный раздел вариативной части Программы — части, 

формируемой участниками образовательных отношений, находится в полном 

соответствии с парциальными программами (технологиями) и 

обеспечивается следующими дополнительными условиями: 

Название программы  Кадровые условия Предметно-

пространственная среда 

- Коррекционная программа 

дошкольного образования 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития». Авторы: 

С.Г.Шевченко, Г. М. 

Капустина, И.Н.Волкова; 

- Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Авторы: 

Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др. Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. 

Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации 

по направлению 

«Инклюзивное образование 

в условиях ДОО» 

Нет дополнительных 

требований 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ЗПР Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 156 (далее МБДОУ г. 

Мурманска № 156) (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 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., 
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регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022, зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г. 

регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО).  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с ЗПР;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ЗПР, в том числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ЗПР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

5) 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;  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ЗПР;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР;  

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Цели реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- Коррекционная программа 

дошкольного образования 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития». 

Авторы: С.Г.Шевченко, Г. М. 

Капустина, И.Н.Волкова; 

Формирование дошкольных знаний и  

представлений, способов 

деятельности; повышение уровня 

психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, 

социального.  

- Примерная адаптированная 

основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Авторы: Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Проектирование модели 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей 

создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих 

способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы содержит:  

• Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

в пяти образовательных областях с учетом комплексных и парциальных 

программ, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

• Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ;  

• Программу коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ;  

Организационный раздел Программы описывает:  

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ОВЗ;  

• Организация развивающей предметно-пространственной среды;  

• Кадровые условия реализации Программы;  

• Материально-технические условия реализации Программы.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) содержит так же программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 
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Приложения  

Перечень приложений:  

Приложение 1. Методическое обеспечение Программы 

Приложение 1. 

Методическое обеспечение Программы 

Перечень программ и технологий МБДОУ г. Мурманска № 156: 

1. ОП ДО МБДОУ г. Мурманска № 156 

2. «Программы логопедической работы по преодолению общего  

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

3. Коррекционной программы дошкольного образования: Подготовка детей к  

школе с задержкой психического развития. Авторы: С.Г.Шевченко,  

Г.М.Капустина, И.Н.Волкова. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,  

Р.Б.Стёркина М. «Просвещение» 2008г. 

5. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова М. «Мозаика  

-Синтез», 2012г. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области«Физическое развитие» 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и  

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2015 

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика. 

Синтез, 2008 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.:  

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

6. дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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7. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: 

Социальнооздоровительная технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

8. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 

9. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у  

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика. 

Синтез 2015. 

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание  

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

5. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей  

3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2015 

6. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с  

детьми 2-7 лет. 2014 г. Белая К.Ю. М. Мозаика-Синтез, 2015 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ  

Сфера» 2009г 60 с. 

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с  

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной  

области «Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных  
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математических представлений во второй младшей группе детского сада:  

Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных  

математических представлений в средней группе детского сада: Планы  

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных  

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы  

занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества  

детей.-М., 2002. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной  

действительности. —Самара, 1997. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной  

области«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:  

Мозаика- Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.  

М., 2005. 

6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,  
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2005 

7. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с  

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.  

Зацепиной . М., 2005. 

9. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтез, 2005 

10. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

11. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2005 

12. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и  

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

14. Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок»  

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

15. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез. 2005г 

16. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез.  

2004г. 

17. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

18. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

19. Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

20. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и  

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

21. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего  
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дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

22. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного  

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

23. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 

2006г.-205с. 

24. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой  

материал «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

25. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду.  

–М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

26. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.  

—М.: Мозаика-Синтез, 2006 

27. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое  

пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006  

(методическое пособие). 

28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая  

группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

29. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких.технике рисования. — М.:  

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

30. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:  

Мозаика-Синтез,2008. 

Программно-методическое обеспечение реализации области 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога 

В работе используются программы:  

1.ОП ДО МБДОУ г. Мурманска № 156 

2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  

Книга 1/Под общей ред. Шевченко С.Г. — М.: Школьная Пресса, 2003. 96 с.  
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3.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  

Книга 2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. Шевченко С.Г.  

— М.: Школьная Пресса, 2005. 112 с.  

Методические разработки: 

1.Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические  

рекомендации /авт.-сост. Рындина Е.В. – СПб: «Детство-Пресс», 2014.–176 с. 

2. Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря  

дошкольников. Дидактический материал. - СПб: Детство-Пресс, 2016.–176 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром.  

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика– 

Синтез, 2009. – 160 с. 

4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических  

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 136 с. 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром.  

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 176 с. 

6. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических  

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 216 с. 

7. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических  

представлений и связной речи у детей 4 – 5 лет с ОНР и ЗПР. М.: Владос,  

2016. – 110 с. 

8. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических  

представлений и связной речи у детей 5 – 6 лет с ОНР и ЗПР. М. :Владос,  

2016. – 184 с. 

9. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических  

представлений и связной речи у детей 6 – 7 лет с ОНР и ЗПР. М. :Владос,  

2016. – 192 с. 
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10. Верещагина Н.В. «Особый ребенок» в детском саду. – Спб.: Детство-

пресс, 2009. 160 с. 

11. Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с  

ограниченными возможностями здоровья. – СПб. : Детство-Пресс, 2010. – 

176 с. 

12. Тацюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная  

программа в условиях инклюзии. Методические рекомендации. – М.:  

Творческий Центр Сфера, 2016. – 64 с. 

13. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребёнку с задержкой  

психического развития. Научно-практическое руководство. СПБ. : Речь,  

2004. – 352 с. 

14. Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с  

ОНР к обучению письму посредством развития пространственных  

представлений. СПб.: Детство-Пресс, 2009. – 212 с. 

15. Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и  

графических умений у детей 6 – 7 лет. М. :Аркти, 2008. – 136 с. 

16. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной  

сферы детей дошкольного возраста. СПБ. : Детство-Пресс, 2010. – 80 с. 

17. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Спб. : Речь, 2011.–61 с. 

Серия наглядно-дидактических пособий: 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с  

ОНР (комплект из 4-х альбомов) – М. : Издательство Гном и Д, 2012. 

2. Серия «Рабочие тетради дошкольника». Солнечные ступеньки. 

3. Серия «Умный малыш». 

Материалы для проведения психолого-педагогического обследования детей: 

1. «Диагностический комплект исследования особенностей развития  

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

Авт.-сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М., М.: Аркти, 2001; 

2. «Практический материал для проведения психолого-педагогического  
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обследования детей» Забрамная С.Д., Боровик О.В., М.: Владос, 2005. 

Наглядно-иллюстративные материалы: 

- серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», М: «Мозаика-

синтез», 2016; 

- комплекты тематических карт «Времена года», авт.-сост. Небыкова О.Н.,  

Волгоград, ООО «Издательство «Учитель», 2017; 

- дидактические карты тематической направленности «Календарь погоды»,  

сост. Демьянова Н.Г., Комиссарова О.Г., Лисицкая И.В., Руденькая Л.Г.,  

Волгоград, ООО «Издательство «Учитель», 2017; 

- серия тематических наглядно-дидактических пособий, Ростов-на-Дону,  

ООО «Рыжий кот», 2012 – 2014; 

- наглядно-дидактические пособия«Тематический словарь в картинках»,  

Васильева С.А., Мирясова В.И., М:«Школьная пресса», 2004. 

Программно-методическое обеспечение реализации области 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

2. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000.  

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Планирование работы логопеда в средней группе/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012.  

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2012.  

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.  

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2011.  
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7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

8. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей/ Е.Ф. Архипова. – М., АСТ: Астрель, 2008.  

9. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1994.  

10. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

11. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. - 

М.: Айрис-пресс, 2006.  

12. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2008.  

13. Закревская О.В. Развивайся, малыш: система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. – М.:  

14. Карта развития дошкольника с задержкой психического развития. Авт.- 

сост. С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева. – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

15. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012.  

16. Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного 

возраста. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

24. Прокошева О.В. Система занятий по подготовке к обучению грамоте в  

подготовительной группе детского сада. – Мурманск,1997.  

25. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным  

письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб., Детство-пресс, 2008.  

26. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с  

ЗПР/ авт.-сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. – Волгоград: Учитель, 2014.  

27. Соколова Е.В.Психология детей с задержкой психического развития. –М.:  

ТЦ Сфера, 2009.  

28. Теремкова. Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с  

ОНР. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д» , 2005.  

29. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего  

недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д» , 

2005.  
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30. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у  

детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2006.  

31. Шевцова Е.Е. Технологии формирования интонационной стороны речи. – 

М.: Астрель, 2009.  

32. Шемякина О.В. Преодоление задержки речевого развития у детей 2-3 лет.  

Диагностическая и коррекционно-воспитательная работа логопеда ДОУ. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д , 2014. 

Серия наглядно- дидактических пособий  

1. Альбом 1. Мир растений – М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

2. Альбом 2. Мир животных – М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

3. Альбом 3. Мир человека – М.: Издательство ГНОМ, 2012.  

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Картинные  

планы, репродукции, сюжетные картины к конспектам фронтальных и  

групповых занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011  

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,  

2007  

6. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. –М., Издательство Эксмо,  

2005.  

Материально-технические средства  

1.Магнитная доска и комплект материалов к ней.  

2.Компьютер и компьютерные игры.  

3.Наборное полотно.  

4.Дыхательные тренажеры.  

5.Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой  

моторики. 
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