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Общие положения. 

Основания для разработки ОП ДО 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад №13» г. 

Новозыбкова (далее - АОП ДО) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

программой дошкольного образования для детей с ОВЗ (приказ Минпросвещения России 

№1022 от 24.11.2022, зарегистрирована в Минюсте России 27.01.2023 №72149) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

(далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а АОП ДО предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Рамочный характер АОП ДО раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательной организации, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Перечень нормативных правовых актов 

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

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

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»  

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

Федерации»;  

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

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

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

‒ Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149)  



‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

‒ 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. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 марта 2027 г.,  

‒ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021)  

‒ Семейный кодекс Российской Федерации;  

‒ Устав МДОУ «Детский сад № 13» г. Новозыбкова;  

‒ Программа развития МДОУ «Детский сад № 13» г. Новозыбкова 

 

Разделы АОП ДО 

Структура АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

АОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы ДОУ. Система 

оценивания качества реализации АОП ДО направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел АОП ДО 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). 

АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 



3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел АОП ДО содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

На основании заключений ПМПК в дополнительном разделе представлены 

программы коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ЗПР с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС и НОДА. 

 

Части АОП ДО 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе 

региональной научно-методической разработки «Здоровячок» под ред. Е. М. Бохорского и 

Л. С. Кротовой 2008 г.  

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

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели программы:  

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ДО 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 АОП ДО  

(см.п.10.2 ФАОП ДО) 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

(см.п.10.3 ФАОП ДО) 

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

представлены в п. 10.3.5. ФАОП ДО 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

Основные участники реализации АОП ДО: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители).  

Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки АОП ДО:  

‒ 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 МДОУ «Детский сад № 13» г. Новозыбкова;  

‒ взаимодействие с социумом.  

 

1.1.4 Характеристики особенностей детей дошкольного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=11


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. Центральной линией 

психического развития ребенка дошкольного возраста является формирование 

произвольности психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ 

психики.  

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 

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

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

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

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

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

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

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

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

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

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей 

и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

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

на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР 

подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 



Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

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

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

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

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

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

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

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

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• 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 уровняпсихологической 

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.  

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. 



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-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

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

игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

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

ориентацией на зону ближайшего развития;  

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

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

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

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов 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. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, 

когнитивном и речевом развитии.  

 

1.2 Планируемые результаты реализации АОП ДО.  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения АОП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

1.2.1 Планируемые результаты  освоения детьми АОП ДО в дошкольном возрасте  

(см. п. 10.4.5.3. ФАОП ДО) 

1.2.2 Планируемые результаты на этапе завершения освоения АОП ДО  

(см. п. 10.4.5.4. ФАОП ДО) 

Необходимыми условиями реализации АОП ДО описаны (см. п.п. 10.4.5.5.-10.4.5.7 ФАОП 

ДО) 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по АОП 

ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

организацией условий в процессе образовательной деятельности. АОП ДО не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП ДО. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=59
п.%2010.4.5.4.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=63


Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП ДО учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

В соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования и принципами ФАОП 

оценка качества образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

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

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: разнообразия 

вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 



обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации АОП ДО  

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ОВЗ на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по АОП ДО;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП ДО 

решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной образовательной программы. Именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО, посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система мониторинга динамики развития  

(динамики образовательных достижений) детей с ЗПР  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

В течение учебного года специалисты проводят обследование в три этапа.  

Первый этап (сентябрь).  



Цель обследования на начальном этапе – выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Результаты 

обобщаются и заносятся в «Карту развития ребёнка». С их учетом формируются подгруппы 

для проведения занятий дефектологом и воспитателем, выстраиваются "уровневые" 

программы коррекционного обучения.  

Второй этап (январь). Основной целью обследования на втором этапе является выявление 

особенностей динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. 

Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, 

определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем 

полугодии.  

Третий этап (май). Цель - определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или 

выпуск в школу.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  

Оценка результатов включает:  

1. Педагогический мониторинг, который проводится воспитателями, музыкальным 

руководителем по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Педагогическая диагностика образовательного процесса 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов образовательной 

программы. С помощью средств диагностики образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в АОП ДО.  

В ходе образовательной деятельности, педагогами создаются диагностические 

ситуации, позволяющие оценить индивидуальную динамику детей, скорректировать свои 

действия. Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы 

(дидактические игры, задания, беседы с использованием стимульного материала), 

организуемые педагогом.  

2. Диагностические карты специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда) 

предполагают психолого-педагогическую диагностику детей, нацеленную на выявление и 

изучение индивидуальных психологических особенностей детей. Она проводиться для 

решения задач сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, с письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ;  

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

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4  Пояснительная записка 
Приоритетным направлением дошкольной организации является формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Воспитательно-образовательный  

процесс построен на основе региональной научно-методической разработки «Здоровячок» 

под ред. Е. М. Бохорского и Л. С. Кротовой 2008г.  

 Цель:  

- создание условий для нормальной жизни и полноценного развития, в результате 

чего человек   сам мог бы обеспечить эти условия в опыте самостоятельной жизни 

развития;  

- повысить уровень психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционного-развивающего 

воспитания и подготовки к школе в специальном (коррекционном образовательном 

учреждении) (ЗПР);  

Задачи:  

 сформировать у каждого дошкольника осознанную потребность в сохранении 

здоровья, знании факторов, помогающих и мешающих укреплению здоровья 

 способствовать пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, детей и 

родителей; 

 обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психического 

развития; 

 проводить коррекцию негативных тенденций развития 

 

 Принципы и подходы  

 принцип соблюдения техники безопасности для организма и психики во всех сферах 

жизни, требующий ограждение детей не только от физических, но и психических 

травм, как наиболее распространенной формы их травмирования; 

 принцип создания здорового образа жизни для всех детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями их организма и психического 



склада, предполагающий обеспечение в ДОО и семье полноценного питания, 

рационального режима и гармонии всего ансамбля видов деятельности; 

 принцип гарантированного успеха в различных видах деятельности. Это возможно 

при положительной оценке воспитателями и родителями малейших достижений 

каждого ребенка в различных видах деятельности; 

 принцип патриотической направленности, обеспечивающий знание и понимание 

прошлого своего народа, ценностей его культуры, с обязательным формированием 

уважения к другим народам; 

 принцип организации  практики нравственных отношений в любой деятельности. 

Для этого должна быть построена система нравственных отношений в семье. ДОО и 

в первую очередь в педагогическом коллективе; 

 принцип системности, предполагающий приведение в полное соответствие 

содержания, принципов и способов организации образовательного процесса; 

 тематический  принцип планирования педагогической работы; 

 принцип коррекционной направленности программы. 

 

1.5 Планируемые результаты: 
Возможности развития дошкольников (3 – 4,5 лет) 

Развитие психосоматической культуры: определение своего психофизического состояния 

перед началом зарядки, физкультурных занятий; 

Эмоционально-волевая сфера:  

- жизнерадостность на основе постоянно возникающих положительных аффектов от 

доброжелательного, внимательного отношения окружающих людей, успешности во всех 

действиях 

- начало развития волевых качеств в виде предпосылок сдержанности 

Возможности развития средних дошкольников (4,5- 6 лет) 

Выбор собственной системы оздоровительной и здоровье развивающей утренней зарядки и 

упражнений на физкультурных занятиях совместно со взрослыми 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

Возможности развития старших дошкольников   (6 – 8 лет) 

Относительно самостоятельный выбор способов и средств сохранения и развития своего 

здоровья: 

- определение основных особенностей своих психосоматических состояний в разных 

ситуациях 

- выбор способов и средств нормализации и развития своей психосоматики 

- сформированность  у каждого дошкольника осознанной потребности в сохранении 

здоровья, знании факторов, помогающих и мешающих укреплению здоровья 

 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

свободной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

различных видов деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования 

- оптимизации работы с группой 



II. Содержательный раздел 

 
2.1 Задачи образовательной работы по образовательным областям 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОУ, педагогическим коллективом организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию АОП ДО, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ЗПР 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация АОП ЗПР обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 

особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), различные виды 

игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно - ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр;  

 взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АОП ЗПР осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО. 



2.1.1 Социально-коммуникативное развитие (см. п. 34.4.1 ФАОП ДО) 

2.1.2 Познавательное развитие (см. п. 34.4.2 ФАОП ДО) 

2.1.3 Речевое развитие (см. п. 34.4.3-34.4.4 ФАОП ДО) 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие (см. п. 34.4.5 ФАОП ДО) 

2.1.5 Физическое развитие (см. п. 34.4.6 ФАОП ДО)  

 
2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

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

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

При разработке АОП ДО учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря на то, что в АОП ДО уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения — это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  



1.Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

2.Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие 

родителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3.С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития.  

4.Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5.Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6.Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе.  

7.Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8.Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям.  

9.Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10.Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ЗПР описаны в п. 39.5 ФАОП ДО:  

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 
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- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.4 Программа коррекционно – развивающей работы 

Цель программы коррекционной работы соответствует п. 45.1. ФАОП ДО стр. 589 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР описаны в п. 45.2. ФАОП ДО стр. 589  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки описан в п. 45.3. ФАОП 

ДО стр. 590-591. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:  

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

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

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

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

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 

предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения.  

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

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

пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

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

интенсивно.  

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 
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• развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей;  

• сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

• развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

• развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

• развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;  

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

• усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

• целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие 

умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных 

и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

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

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 

мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда и воспитателей. 



Она включает в себя традиционные направления по формированию 

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

речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития 

страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так 

и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 

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

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

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

УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

описана в п. 45.13. ФАОП ДО 

Содержание раздела АОП ЗПР, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы соответствует п. 45.14. ФАОП ДО стр. 596-642 

 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Реализация программного материала осуществляется в совместной деятельности 

педагога и воспитанников по разделам: 

«Я-человек», «Здоровое питание», «Органы чувств», «Безопасность», «Человек и природа», 

«Спорт и здоровье» 

 

Основными задачами являются: 

3-4 года 

− познакомить со строением тела человека; 

− продолжать знакомить с правилами личной гигиены; 

− дать представление о здоровом образе жизни; 

− познакомить с некоторыми видами спорта; 

− формировать у детей первоначальные навыки охраны и укрепления здоровья. 

 

4-5 лет: 

− познакомить с органами чувств и их функциями; 
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− продолжать формировать навыки ухода за телом; 

− дать сведения о значимости для здоровья человека: режиме дня, правильного питания, 

физического развития; 

− способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом; 

− расширять представления о правилах безопасного поведения в природе, на улице, дома. 
 

5-6 лет 

− дать основные представления о строении и функциях тела;  

− закрепить навыки культуры гигиены и ухода за своим лицом и телом, желание следить за 

собой; 

− развивать интерес к физической культуре и спорту и желание им заниматься; 

− уметь оценить богатство и разнообразие, красоту окружающей природы, знать о 

воздействии природы на самочувствие, настроение человека; 

− формировать навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к окружающим;  

− научить ребенка правильно обращаться с опасными веществами. 
 

6-7 лет 

− обучать владеть представлениями об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; 

− формировать потребность в здоровом образе жизни; 

− формировать  умение самому решать, как закаливать организм;  

− развивать понимание, что человек – часть природы; 

− формировать целостную картину мира, расширять кругозор в части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека; 

− развивать умение свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека; 

− формировать устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 

Содержание деятельности: 

3-4 года 

Педагог дает детям знания о частях и функциях тела человека, представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных 

продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формирует представления 

о разных видах спорта. Уточняет представления о правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывает заботливое отношение к здоровью своему и окружающих. 

4-5 лет 

Педагог уточняет представления детей о здоровье, факторах, положительно 

влияющих на него. Способствует пониманию детьми необходимости занятий физической 

культурой.  Формирует навыки ухода за телом. Дает сведения о значимости для здоровья 

человека: режима дня, правильного питания, физического развития. Формирует первичные 

представления об отдельных видах спорта.  Уточняет и расширяет представления о 

правилах безопасного поведения в природе, на улице, дома. 

5-6 лет 

Педагог дает детям знания о частях и функциях тела человека, представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных 

продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формирует представления 

о разных видах спорта. Учит видеть красоту в окружающей природе, зависимость 



настроения и самочувствия от воздействия окружающих факторов. Уточняет и расширяет 

представления о правилах безопасного поведения в природе. Дает знания об опасных 

предметах и веществах. Воспитывает заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих. 

6-7 лет 

Педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, о факторах, положительно 

влияющих на здоровье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья.  

Формирует целостную картину мира, расширяет кругозор в части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и 

охране здоровья, правилах безопасного поведения.  Развивает умение свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека. Формирует устойчивую 

мотивацию и потребность в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих. 

Приучает детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие. Развивает понимание что 

человек часть природы. 

Методы 

 

практические словесные наглядные 

- создание 

здоровьесберегающей и 

развивающей среды, 

обеспечивающей  

комфортное пребывание 

ребенка в ДОУ  

- организация режима 

двигательной активности, 

обеспечивающего 

нормальную 

жизнедеятельность.  

 

- беседы  

- чтение художественной 

литературы  

дидактические игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- подвижные игры – 

развлечения  

- моделирование ситуаций  

- консультации  

- наблюдения  

- рассматривание 

иллюстраций, фотографий  

аудиовизуальная техника  

- информационные и 

агитационные стенды  

- театрализованная 

деятельность  

- личный пример взрослых  

 

Формы организации ФНП о ЗОЖ 

режимные моменты 

совместная 

деятельность 

с педагогом 

самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие 

с родителями 

Утренний отрезок 

времени: 

Беседы 

Рассматривание картин 

Индивидуальная  

работа 

Дежурство 

Умывание 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

П/игры 

Игры с песком 

Игровые упражнения 

Рассказы воспитателя 

Вечерний отрезок 

времени: 

Занятия в форме 

ИОС 

Образовательные 

предложения 

Игра-исследование 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин 

Просмотр 

познавательных 

телепередач 

Спортивные игры  

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Журналы 

здоровья 

Проектная 

деятельность 



Гимнастика после сна 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкотерапия 

Дыхательная 

гимнастика 

закаливание 
 

Образовательная область по ФГОС 

ДО 

Группа/возраст 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

3-7 

Общеобразовательные программы 

 

Научно-методическая разработка «Здоровячок» Е.М.Бохорского, Л.С.Кротовой 

2008г., Брянск 

Педагогические методики, технологии 

«Здоровый малыш» Береснева  З.И., Казаковцева Р.Г., «Школа здорового 

человека» Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. 

 
Учебно-методическое сопровождение для решения задач в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Методические пособия: 

научно-методическая разработка «Здоровячок» под ред. Е. М. Бохорского и Л. С. 

Кротовой  

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

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет» 

Береснева  З.И., Казаковцева Р.Г. «Здоровый малыш»  

Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. «Школа здорового человека»  

 

 

2.6 Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка  

Рабочая Программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №13 комбинированной направленности» г. 

Новозыбкова (далее – МБДОУ «Детский сад №13» г. Новозыбкова, Организация), 

реализующего адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

(далее - Программа воспитания), определяет содержание и организацию воспитательной 

работы в МБДОУ и является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы (далее – АОП ДО) для групп компенсирующей направленности.  

Программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

МБДОУ «Детский сад №13» г. Новозыбкова предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  



Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ «Детский сад №13» г. 

Новозыбкова лежат конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражаются в основных 

направлениях воспитательной работы Организации.  

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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела 

- целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 



2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания  

Цель и задачи  

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

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.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе 

базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности)  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.  

 

Задачи воспитательной работы 

 

Направление 

воспитания 

Задачи по направлению 

воспитания 

Дошкольный возраст 

 (от 3 до 8 лет) 

Патриотическое  Формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа.  

- Воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенностям 

и чувства собственного 

достоинства как представителя 

своего народа.  

- Воспитание уважительного 

отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и 

согражданам представителям всех 

народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности.  

- Воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

родной природе 

-Воспитание у ребенка любви к 

своей малой родине и к стране.  

-Формирование и поддержание 

чувства привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям, младшим сверстникам и 

старшему поколению, 

заботливого отношения к ним.  

-Формирование основ 

экологической культуры, 

гуманного отношения к живой и 

неживой природе.  

-Формирование чувства 

причастности к образу родной 

природы как одного из 

составляющих чувства 

патриотизма.  

-Формирование представлений о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям Отечества.  

-Формирование первичных 



представлений о 

многонациональности России, 

фольклоре, этнокультурных 

традициях народов России.  

-Приобщение к объектам 

культурного  

наследия (памятник, парк, храм, 

музей).  

-Формирование желания 

трудиться, создавать своим 

трудом и творчеством красоту на 

благо других.  

-Воспитание уважительного 

отношения и интереса к 

профессиям своих родителей 

Социальное  Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы о слабых 

членах общества. Анализ 

поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, 

необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

Развитие способности поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

Формирование речевой культуры 

как способности воспринимать, 

транслировать и порождать тексты 

на родном языке; проявлять 

осознанное и творческое 

отношение к языку.  

5. Формирование полоролевых 

позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам и мальчикам).  

 

-Воспитание у ребенка уважения 

и принятия ценности семьи и 

общества.  

-Формирование способности и 

поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за свои 

действия и поведение, 

проявлений задатков чувства 

долга, нравственных поступков.  

-Формирование у ребенка 

уважения и принятия различий 

между людьми.  

-Формирование у ребенка 

дружелюбия и 

доброжелательности, 

искренности, правдивости, 

умения слушать и слышать 

собеседника.  

-Формирование у ребенка 

способности взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками.  

-Формирование между 

мальчиками и  девочками 

дружественных отношений, 

основанных на нравственных 

нормах взаимоотношения полов.  

-Приобщение детей к участию в 

национальных играх.  

-Воспитывать желание 

трудиться, создавать своим 

трудом и творчеством красоту на 

благо других.  

-Формирование навыков, 



необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии, 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила, 

анализировать поступки и 

чувства - свои и других людей.  

Познавательное  -Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы.  

-Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний.  

-Приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, интернет - источники, 

дискуссии и др.).  

-Формирование у ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, потребности 

в самовыражении, в том числе 

творческом.  

-Воспитание инициативы в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов.  

-Поощрение и поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, инициативы 

в различных видах деятельности 

и в самообслуживании.  

-Создание условий для 

формирования у ребенка 

первичной картины мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества.  

-Воспитание желания 

сотрудничать с взрослым в 

различных видах деятельности.  

-Создание условий для изучения 

свойств различных объектов в 

условиях своего региона.  

Физическое и 

оздоровительное 

1. Способствование закаливанию 

организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного 

аппарата и формированию 

рациональной осанки;  

2. Развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

3. Воспитание морально-волевых 

-Формирование представлений о 

своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе.  

-Формирование элементарных 

представлений об особенностях 

здорового образа жизни, о 

ценности здоровья для человека 

и окружающей среды.  

-Формирование у ребенка 

основных навыков личной и 

общественной гигиены.  

-Формирование и поддержание у 

ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 



качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.).  

4. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

цифровой среде), природе.  

-Формирование интереса к 

физической культуре и спорту, 

оздоровительным и 

закаливающим процедурам.  

-Поддержание у детей желания 

помогать малышам безопасно 

вести себя в помещении и на 

прогулке, бережно относиться к 

ним.  

-Понимание причин безопасного 

поведения в условиях своей 

местности  

Трудовое -Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

-Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования.  

-Формирования трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

-Воспитание положительного 

отношения к трудовой 

деятельности взрослых.  

-Формирование понимания 

ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их 

деятельности.  

-Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

-Поощрение проявлений у 

ребенка трудолюбия при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

-Воспитание бережного и 

уважительного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей  

-Организация регулярных 

дежурств.  

Этико-этическое -Воспитание у детей 

уважительного отношения к 

окружающим людям, к их делам, 

интересами, удобствами, 

результатам творчества других 

детей.  

-Воспитание культуры общения 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах.  

-Воспитание культуры речи.  

-Воспитание культуры 

деятельности.  

-Формирование чувства 

Воспитание культуры общения, 

формирование представлений об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми.  

-Формирование у ребенка 

способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  

-Формирование и поддержание у 

детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности.  

-Формирование первичных 

представлений о культуре 

русского народа и чувства 



прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском 

и родном языке.  

-Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества.  

причастности к ней, 

представлений о 

социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках, 

народных промыслах и ремеслах 

России.  

-Воспитание стремления к 

отображению  

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

закладывание основ 

художественно-эстетического 

вкуса.  

-Воспитание  

эмоциональной  

отзывчивости к душевной и 

физической красоте человека,  

окружающего мира, 

произведениям  

искусства  

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивном периоде воспитания; амплификации 

(обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

— 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 взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

— Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад №13» г. 

Новозыбкова, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

МБДОУ «Детский сад №13» г. Новозыбкова осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

 Законом об образовании 

 Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 ФГОС ДО 

 Уставом ДОУ 

 Образовательной программой ДОУ, адаптированной образовательной 

программой 

 Договором между ДОУ и родителями. 

 

Модель уклада МБДОУ «Детский сад №13» г. Новозыбкова 

 

Элементы уклада Ценности  

Правила и нормы - в ДОУ обеспечивается эмоциональное благополучие 

всех участников образовательного процесса 

(пропагандируется вежливость, доброжелательность, 

корректность, терпимость в общении);  

- отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями;  

- сотрудники ДОУ добросовестно исполняют 

должностные обязанности на высоком профессиональном 

уровне;  

- сотрудники ДОУ проявляют терпимость и уважение к 

обычаям и традициям граждан различных 



национальностей России, создавая условия для 

позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  
дети оказывают посильную помощь взрослым (дежурство 

детей при подготовке к приему пищи; дежурство детей 

при подготовке к занятиям; помощь детей младшему 

воспитателю при уборке в группе и мытью игрушек).  

Традиции и ритуалы - Прослушивание гимна РФ (по понедельникам): старшие 

и подготовительные группы собираются в музыкальном 

зале для прослушивания (исполнения) гимна РФ.  

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на 

предстоящий день; (младшие группы - благоприятное 

вхождения ребёнка в группу, формирование 

положительных межличностных отношений, 

поддержание интереса детей к сверстникам, создание 

атмосферы доброжелательности и  

Защищенности);  

- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, 

воспитатель говорит о том, как положительно отличился 

каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а 

над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных 

навыков;  

- «День именинника»: поздравление именинника (дарим 

подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе);  

- «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков;  

- Стержнем годового цикла воспитательной работы 

являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия и праздники в организации которых 

участвуют дети, родители и сотрудники ДОУ.  

Народные праздники: «Осенины», «Колядки», 

«Масленица» рождественские дни; общегражданские 

праздники: «День матери», Новый год, День защитника 

отечества, «8 марта», День Победы, а также «День 

знаний», «День дошкольного работника», «День смеха», 

«Выпускной бал» и др.  

Система отношений в 

общностях 

1. Позитивный психологический климат в педогагическом 

коллективе.  

2.Регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса с родителями.  

3. Взрослый в общении с детьми обеспечивает чувство 

психологической защищённости ребенка и его 

психологическое здоровье.  

4. Способы общения взрослого с детьми - понимание, 

признание, принятие личности ребёнка, основные на 



формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения со всеми участниками 

образовательного процесса - сотрудничество. Позиция 

взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив 

его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества. Исключительное значение в воспитательном 

процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить 

полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

Характер воспитательных 

процессов 

- построение процессов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

- системный характер воспитания в ДОУ, направленный 

на формирование целостной картины мира;  

- культуросообразный характер воспитания в ДОУ;  

- поддерживающий и безопасный характер процессов 

воспитания;  

- региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса;  

- открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными партнерами;  

- поиск инновационных форм процесса воспитания;  

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

- привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания;  

- активное и деятельное участие родителей в процессе 

воспитания на основе сотрудничества;  

- организация общения в цифровом (дистанционном) 

формате на основе поддержки и общности.  

Предметно-пространственная 

среда 

Современное создание воспитательной 

предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

Под предметно-развивающей средой понимается 

определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Игровое пространство должно иметь свободно 

определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые давали бы простор изобретательству, открытиям.  

Эти положения личностно-ориентированной модели 

раскрываются в принципах построения развивающей 

среды в дошкольном учреждении:  

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого 



ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных 

элементов в эстетической организации среды  

7. принцип открытости - закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Предметно-пространственная среда ДОУ 

организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты художников 

и писателей, и т.д). Одновременно среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера, побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников и их 

родителей, реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

МБДОУ «Детский сад №13» г. Новозыбкова, выполняя требования 

ФГОС,   преследует цель — индивидуальное, всесторонне  развитие и 

самореализация  каждого ребенка с учетом психического и физического состояния 

здоровья, безопасности жизнедеятельности детей, формирование психологической 

готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-творческой 

деятельности. 
Режим и  система работы  ДОУ направлена  организацию эффективного 

учебно-воспитательного процесса в ДОУ: 
 -взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом; 

- активное вовлечение родителей как участников воспитательно – образовательного 

процесса; 

  -удовлетворение  социального заказа родителей, школы; 

- учет  социально-культурных условий нашего края; 

-  соответствие  заказу государства, округа.   

    Детский сад, решая задачи воспитания, опирается на разумное и нравственное в 

человеке, стараясь помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы 

собственной жизнедеятельности. Поэтому основой нашей работы является обоснование и 

возможности создания воспитательной среды для формирования личности дошкольника в 

процессе воспитательной деятельности.  

     Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых 

находится ребёнок, в которых происходит формирование или развитие его как личности, и 

из которых он черпает знания об отношениях. В нашем случае воспитательная среда - это, 

прежде всего, гуманные традиционные взаимоотношения между членами коллектива: 

дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и внимание к 

младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, 

бережное отношение к вещам, к обстановке и т.п. 

    Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 



эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

    Дети + родители + воспитатели дошкольного учреждения – единая 

воспитательно - образовательная среда. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

  

Общности (сообщества) ДОО 

  

Профессиональная общность 

Педагогический коллектив - это грамотные, талантливые люди, любящие детей, активно 

использующие инновационные технологии. В своей деятельности воспитатели создают 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

для подготовки ребенка к жизни в современном обществе, намеренно создавая "ситуацию 

успеха". Все это они реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

     Рука об руку с воспитателями трудятся по-настоящему независимые, 

талантливые, самоотверженные люди - младший обслуживающий персонал. Они 

по-матерински учат дошколят уму-разуму и порядку (следить за своим внешним видом, 

заправлять кровать, помогать друг другу), проживают с ними их групповую жизнь, знают 

обо всех мелочах детской жизни.  

 В детском саду работают сотрудники различных специализаций. Их каждодневный, 

кропотливый систематичный труд помогает детскому саду - жить, детям - расти и 

развиваться, родителям - быть спокойными за своих детей, педагогам - 

самореализовываться. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 



 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность  
   Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей –жителей микрорайона. 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал следующие 

результаты. В целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к образованию, 

большое желание дать ребенку хорошее образование.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Исходя из 

имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень услуг предлагаемых нашим ДОУ соответствует 

запросам родителей. 

 Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 
В целом для основного контингента родителей характерен средний уровень жизни и доходов. 

Основные профессии –частные предприниматели, полицейские, продавцы, учителя и др. 

Изменения, протекающие в социально-экономическом развитии страны, повлекли за собой 

изменение контингента родителей, по следующим критериям:  

экономическая ситуация не позволяет женщинам даже со средним уровнем  

семейного бюджета ухаживать за ребенком по достижению им 3-х летнего  

возраста; 

ситуация с рынком рабочих мест, безработица сказывается на повышение числа временно 
неработающих женщин; 

увеличивается численность многодетных семей.  

 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

   Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

становятся его собственными. 

   Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    

отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

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, сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 



− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Деятельности и культурные практики  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными 

во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках  

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Принципиально значимым является использование гуманных, личностно 

ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы 

совместной деятельности детей и взрослых в воспитательном процессе ДОУ, они переводят 

отношения в системе педагог-ребёнок на новый уровень с позиции «воздействие» в 

позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие».  

Личностно ориентированные технологии направлены на всестороннее развитие 

ребёнка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Предполагает построение воспитательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Культурные практики  

- Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно –  

исследовательская деятельность);  



- практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры);  

- практики игрового взаимодействия (сюжетно – ролевые, творческие, дидактические, 

подвижные игры);  

- коммуникативные практики (игры – драматизации, чтение художественной 

литературы);  

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно – гигиенических навыков);  

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно – ролевые игры, 

бытовой труд);  

- культурные практики познания мира и самопознание (познавательно – 

исследовательская, продуктивная деятельность, нравственно – патриотическое 

воспитание, самопознание).  

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности.  

Все культурные практики включены в воспитательный процесс и максимально 

используются для всестороннего развития ребёнка. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Портрет ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (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, 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 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 навыками личной и 



оздоровительное 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. 
 

2.6.2. Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране.  

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 укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания обучающихся с ОВЗ:  



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 народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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. Он учится действовать сообща, подчиняться 

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка с ОВЗ к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

обучающегося с ОВЗ представлений о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  



3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. П.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка с ОВЗ, 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 взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

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 детей с ОВЗ совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 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.  

Задачи по формированию здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни;  



3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников с ОВЗ культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям с ОВЗ видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  



3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

– предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении посильной работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

− формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

− воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека;  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-  учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом);  



- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- организация выставок, концертов, создание творческой среды; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения в том числе детей с ОВЗ являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ.  

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает взаимодействие с культурными образовательными учреждениями города: 

Художественная школа, детская библиотека,  «Краеведческий музей», ДК - что позволяет 

расширять представления детей о родном городе, о людях, живущих в нем, природе 

родного Края.  

Конструирование воспитательной среды МБДОУ «Детский сад №13» г. 

Новозыбкова строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.  



Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно-содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок 



приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей с ОВЗ, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.)  

В МБДОУ отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников с ОВЗ. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности в 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с особенностями 

воспитанников с ОВЗ:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  



- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дидактического театра, 

где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; включение в занятия игровых ситуаций, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; организация шефства 

над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы является 

обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период 

нахождения в детском саду, за счет: 

•   формирования у детей необходимых здоровому образу жизни; 

• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия. 

 Пути оздоровления: 

• проведение санитарно-гигиенических мероприятий, медицинских, педагогических 

и социальных мер, направленных на предупреждение заболеваний; 

• учёт генетических, экологических, социальных факторов среды, влияющих на 

здоровье детей; 

• комплексный подход в организации оздоровления в воспитательно- 

образовательном процессе на основе здоровьесберегающих технологий; 

• повышение знаний детей о своём организме, о факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование у детей привычки ЗОЖ. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников с ОВЗ, 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.  

Ведущая идея системы работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ – установление партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

− единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

− открытость дошкольного учреждения для родителей;  

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

− уважение и доброжелательность друг к другу;  

− дифференцированный подход к каждой семье.  

 

Взаимодействие ДОУ и семьи в образовательном процессе дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО предполагает решение следующих задач:  

- объединение усилий в плане единых подходов в воспитании ребёнка с ОВЗ, 

раскрытии его возможностей и способностей;  

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

- привлечение родителей ребенка с ОВЗ к участию в образовательном процессе 

дошкольного учреждения;  

- личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством 

деятельности, ее преобразования и изменения;  

- использование опыта семейного воспитания для реализации 

коррекционно-образовательной программы ДОУ.  

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, вовлекая родителей в единое 

образовательное пространство. ДОУ обеспечивает полноту информирования родителей о 

работе детского сада. В детском саду используются различные формы организации 

информационно-просветительской работы: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные, государственно-общественные.  

Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

2.5.3. Организационный раздел Программы воспитания  

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:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных).  

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 
Шаг Оформление 

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации.  

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся 

и педагогических работников, 

внутренняя символика.  

2.  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

Организации:  

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей 

предметно-пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия.  

АОП ДО и Программа воспитания.  

3.  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся.  

Социальное партнерство  

Организации с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные нормативные 

акты.  
 

Уклад и ребенок с ОВЗ 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 взаимодействия 

ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации.  

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический 

работник 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.  

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);  

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы, «Театр в детском саду»).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно–пространственная среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

    Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. 

    В нашем ДОУ создано единое развивающее пространство, основанное на 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов, музыкального, физкультурного  

залов. 

   Насыщенная предметно-пространственная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 



двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная среда ДОУ: 

- насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП 

ДОУ; 

- трансформируемая: имеется возможность изменения развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональная: есть возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- вариативная: наличие в группах ДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- доступная: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

- безопасная: все элементы развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В детском саду имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал и кабинет музыкального руководителя; 

- физкультурный зал и кабинет инструктора по физкультуре; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет учителя – дефектолога;; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт (кастелянская, пищеблок); 

- участки для прогулок с детьми; 

- медицинский блок. 

Кабинеты оснащены: 

- техническими средствами; 

- мебелью; 

- учебно – методическим комплексом. 

Группа имеет своё материально-техническое обеспечение: 

- помещения (приёмная, групповая комнаты, туалет, спальня в 6 группах); 

- прогулочная площадка (малые формы и песочница); 

- развивающая предметно-пространственная среда (материалы и оборудование для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса). 

     Работа всего персонала детского сада направлена на создание комфорта, уюта, 

благоприятного эмоционального климата для воспитанников. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  

Взаимодействие взрослого с детьми  

Воспитательную работу детского сада в группе компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ осуществляют: заведующий, методист, учитель–логопед, 

учитель-дефектолог, 2 воспитателя, вспомогательный персонал.  



Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. Основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная 

на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений 

детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 



Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ, которые включают обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Цель воспитательной работы детского сада с детьми ОВЗ – создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и оказания помощи детям этой категории в освоении 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

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 ребёнка 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.  

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 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;  

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 

с ОВЗ;  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел Программы.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР.  

Успешная реализация адаптированной образовательной программы 

обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями. (см. п 51.5 

ФАОП ДО) 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО. Организация самостоятельно 

проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР.  

В соответствии с ФГОС, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

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

коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся).  

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=726
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=726


должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся;  

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создает необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

- эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства.  

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников.  

Особенности организация ППРОС группы.  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ не только развивающая, но и 

развивающаяся.  

ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  



Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбрать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

В построении предметно-пространственной среды мы опирались на модель 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Так как окружение 

позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия детей, включить 

их в активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом выступает 

движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, стимулирует 

развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его 

самостоятельности, способности овладевать разными видами деятельности.  

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 

сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять 

разные предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания.  

Не менее важным условием является многофункциональность 

предметно-развивающей среды. Во всех возрастных группах создано уютное место для 

игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-развивающей среды периодически 

обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей 

среде. Так же в группах созданы специальные центры для самостоятельного активного 

целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности, содержащие 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей групповых помещений 

должно отвечать возрастным особенностям и потребностям детей, иметь отличительные 

признаки. С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны 

и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости группы. В помещении достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группе (частично) имеется 

оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группе оборудован уголок для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В группе пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры, имеется оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголки 

экспериментирования и математики).  



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и приемная оформлены с 

художественным вкусом; выделена зона, оснащенная оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Созданная развивающая предметно - пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

разнообразие тематики, многообразие дидактического и информационного материала. Все 

компоненты развивающей среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение взрослых и детей.  

При проектировании ППРОС учитывалась необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областей: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для выполнения этой задачи, в группе созданы условия для развития детей в 

соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и 

дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторики, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная среда 

меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. 

Группы оборудованы эстетичной и современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все 

оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и 

СанПиН. 

        Для реализации АОП ЗПР оборудованы отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

 

3.3. Описание кадровых условий реализации программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно- вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-дефектолог, учитель-логопед. Оба специалиста имеют 

высшее дефектологическое образование. 



Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер- классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 воспитатель, 

 музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано 

дополнительное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по 

дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной 

деятельностью. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного 

обучения детей с задержкой психического развития должен обладать высоким 

уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их 

образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, 

психологами, учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для 

выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 



членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг 

в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации 

при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных 

рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 

понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. 

Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель- дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и 

индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и 

коррекции недостатков эмоционально- волевой сферы, познавательного и речевого 

развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой психического 

развития в объеме не менее 144 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач 

коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 



Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 

во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В 

это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые 

навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция 

недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во 

время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области 

«Речевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть 

речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в 

большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя 

речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий 

конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Таким    образом,     учитель-дефектолог,     учитель-логопед     реализуют     

следующие 

профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого 

ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе;. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 



предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ЗПР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации (группы) или АОП 

для индивидуального сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические 

и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 



 

3.4 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 

Программы; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 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; личной гигиене персонала; 

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 ОВЗ, в том 

числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 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 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);  

− помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

− оформленная территория Организации. 



 

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации АОП ЗПР.  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение 

реализации программы осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со 

ФГОС дошкольного образования. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №597 1 и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08- 1408. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 

средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 



ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6 Режим и распорядок дня 
Организация режима дня.  

           С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных 

материалов и разных форм организации и т. п.).  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку.  

 

Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия  9.00-10.20 

Подготовка к прогулке.  10.20-10.50 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.40 

Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25-15.50 

Кружковая работа. Занятия 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деят-ть. Чтение худ. лит-ры 16.10-16.30 

Игры, подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка. Уход детей домой 16.50-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного режима  

Ежедневно  Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра  

В течение 

года  

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

 Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

медсестра 

В течение 

года  

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю  Инструктор по ФИЗО  В течение 

года  

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна  

Ежедневно  Воспитатели, 

контроль медсестра  

В течение 

года  

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений  

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю  Музыкальный 

руководитель  

В течение 

года  

Спортивный досуг  По плану  воспитатели  В течение 

года  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

перед завтраком  

Воспитатели  В течение 

года  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 1 раз 

в день  

Учитель-дефектолог  В течение 

года  

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции  

Ежедневно 1 раз 

в день  

Учитель-дефектолог  В течение 

года  

Артикуляционная гимнастика  3 раза в неделю  Учитель-дефектолог  В течение 

года  

Динамические паузы  Ежедневно на 

ООД  

Учитель-дефектолог  В течение 

года  

Охрана психического здоровья  

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы  

Ежедневно 

несколько раз в 

день  

Учитель-дефектолог  В течение 

года  

 

Планирование образовательной деятельности 

Расписание занятий в группе компенсирующей направленности является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 



дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для 
детей дошкольного возраста, не 
более 

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 или 75 минут при 

условии организации 
занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

        Образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине 

дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- 

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 

утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Во всех группах компенсирующей направленности занятия проводятся по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Занятия по 



развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество 

и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Ведущим 

специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная 

работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную 

работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель - логопед 

проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК. 

 

Условные обозначения:  

(Д) – учитель-дефектолог; (В) – воспитатель; (М.р.) – музыкальный руководитель; 

(Л) – учитель-логопед. Примечание: индивидуальная работа дефектолога и 

логопеда проводится ежедневно за пределами групповых занятий. 

 

Учебный план для группы компенсирующей направленности 

Базовый вид деятельности 
1 подгруппа 

(4-5 лет) 

2 подгруппа 

(5-6 лет) 

Познавательное развитие - ФЭМП  2 (Д) 40 мин. 2 (Д) 50 мин. 

Ознакомление с окружающим миром. 1 (Д) 20 мин. 1 (Д) 25 мин. 

Развитие речи 2 (Л) 40 мин. 3 (Л) 1 час 15 мин. 

Музыка 2 (М.Р.) 40 мин. 2 (М.Р) 50 мин. 

Рисование 0,5(В) 10 мин. 1(В) 25 мин. 

Лепка 0,5(В) 10 мин. 0,5(В) 12,5 мин. 

Аппликация 0,5(В) 10 мин. 0,5(В) 12,5 мин. 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5(В) 10 мин. 0,5(В) 12,5 мин. 

Декоративное рисование  0,5(В) 12,5 мин. 

Физическая культура 3 (В) 1 ч. 3 (В) 1 ч. 15 мин. 

ФНП о ЗОЖ 1 (В) 20 минут 1 (В) 25 минут 

Количество занятий 13 15 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в группе компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР 

 
ВРЕМЯ 1 ПОДГРУППА ВРЕМЯ 2 ПОДГРУППА 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 – 9.20 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ООМ 

(учитель-дефектолог) 
9.00 - 9.25 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

(воспитатель) 

 

9.35 – 9.55 

 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

(воспитатель) 

 

9.35 – 10.00 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ        РАЗВИТИЕ ООМ 

(учитель-дефектолог) 

10.50 - 11.15 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Воздух) 

(воспитатель) 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.20 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП 

(учитель-дефектолог) 
9.00 -  9.25 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ(ФОНЕТИКА) 

(учитель-логопед)  

9.35 – 9.55 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (ФОНЕТИКА) 

(учитель-логопед)  
9.35 – 10.00 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП 

(учитель-дефектолог) 

15.50 – 16.15 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(воспитатель) 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.20 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(учитель-логопед)  
9.00 - 9.25 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ/КМД 

(воспитатель) 

9.35 – 9.55 
 

9.35 – 10.00 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
(учитель-логопед)  

15.50 – 16.15 
МУЗЫКА 

(воспитатель) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00 – 9.20 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП 

(учитель-дефектолог) 
9.00 - 9.25 

 

 

9.35 – 9.55 
 

9.35 – 10.00 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЭМП 

(учитель-дефектолог) 

10.10 - 10.35 
МУЗЫКА 

(воспитатель) 

 
 

15.50 - 16.15 КРУЖОК «САМОДЕЛКИН» 

п
я

т
н

и
ц

а
 9.00 – 9.20 

 
9.00 - 9.25 РИСОВАНИЕ 

9.35 – 9.55 
РИСОВАНИЕ/КМД 

(воспитатель) 
10.55 – 10.00 

 

   10.20- 10.45 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(воспитатель) 

 

15.50 – 16.15 
ФНП по ЗОЖ 

(воспитатель) 

 

 

 



3.7 Календарный план воспитательной работы 
На основе программы воспитания составлен примерный календарный план 

воспитательной работы 

   Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

     Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.  

 

мероприятие период ответственный 

День знаний 

Тематическое развлечение  
сентябрь воспитатели 

Развлечения для младшего 

дошкольного возраста 

«Давайте познакомимся» 

Тематическая презентация 

«Мы против террора» 

сентябрь воспитатели 

День дошкольного работника 

Выставка рисунков «Мой 

самый лучший детский сад» 

сентябрь воспитатели 

День пожилых людей 

Конкурс стихов 
октябрь воспитатели 

День Народного Единства 

1.Выставка коллективных 

работ «В дружбе наша сила». 

2.Презентации: 

«Откуда берет начало этот праздник». 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

ноябрь воспитатели 

День матери 

Мероприятия в группах с участием родителей 
ноябрь 

музыкальный 

руководитель 

День Государственного герба Российской 

Федерации Тематические беседы  
ноябрь воспитатели 

Международный день инвалидов 

Тематические беседы 

Просмотр видео «Самый счастливый» 

декабрь воспитатели 

День героев России 

Чтение художественных произведений 
 воспитатели 

День Конституции 

Тематические беседы 
декабрь воспитатели 

Новый год 

Выставка семейного творчества «Новогодний 

колейдоскоп» 

Новогодние утренники 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Рождество  

Гулянья. 

Народные игры и забавы 

Музыкальный досуг 

"Святки, колядки» 

январь 
музыкальный 

руководитель 



День памяти жертв Холокоста 

Тематические беседы 
январь воспитатели 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

Просмотр презентаций «Мы гордимся» 

февраль воспитатели 

День российской науки 

Досуговая деятельность «Лаборатория чудес» 
февраль воспитатели 

Международный день родного языка 

Развлечения «КВН» 
февраль воспитатели 

День защитника Отечества 

Спортивный праздник 

Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Мой защитник» 

февраль воспитатели 

Международный женский день 

Утренники 
март 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный день театра 

Театрализованная деятельность 
март воспитатели 

День космонавтики 

Тематические мероприятия 

Конкурс рисунков «На страже галактики» 

апрель воспитатели 

Праздник Весны и Труда 

Досуговая деятельность «Весна-красна» 
май воспитатели 

День Победы 

Концерт 

Тематические беседы 

май 
музыкальный 

руководитель 

День защиты детей 

Развлечение «Наше будущее» 
июнь воспитатели 

День России 

Праздничный концерт 

Выставка рисунков «Моя малая Родина» 

июнь воспитатели 

День семьи, любви и верности 

Выставка семейных фотографий 

Тематические беседы 

июль воспитатели 

День физкультурника 

Спортивный праздник 
август методист 

День Государственного флага Российской  

Федерации 

Просмотр презентаций «Россия-родина моя» 

август воспитатели 

День российского кино 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

август воспитатели 

 
  

 

 

 

 

 



4.1 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся 

с ЗПР с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС 

4.1.1  Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - 

завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 

слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, 

иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) 

то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов 

воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 

по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей 

ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 



5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня 

клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в 

коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в 

сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 



включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

4.1.2 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются 

на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) 

и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС. 

см. п. 10.4.6.1 – 10.4.6.2 ФАОП ДО 

 

4.1.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального 

психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром 

Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 

3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС 

к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность 

интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом 

трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения 

детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с 

постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере 

адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других 

проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=66


вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 

мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с 

РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Основные направлениями коррекционно-педагогической работы см. п. 46. ФАОП ДО 

 

4.2 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с 

ЗПР с учётом психофизических особенностей обучающихся с НОДА.  

4.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели 

учебных предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют 
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многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано 

с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного 

возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

4.2.2 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп 

обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных возрастных 

этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, 

часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 см. п. 10.4.4.4 – 10.4.4.6 ФАОП ДО 

 

4.2.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение со 

педагогическим работником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном 

возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на 

все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 

тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем окружением 

ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу 

огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 
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состояние ребенка. 

Основные направлениями коррекционно-педагогической работы см. п. 44 ФАОП 

ДО 
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