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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №210» (далее – Программа), 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 (далее – ФАОП ДО); 

 Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №210» (далее – Учреждение). 

Программа ориентирована для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ: 

 Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

 Обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР); 

 Обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС); 

 Обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 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 Программы включает описание коррекционно-развивающей 
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работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью, 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. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 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 Организации. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 40% от общего 

объема Программы. 

Обязательная часть Программы разработана на основе ФАОП дошкольного образования. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и оформлена в виде 

ссылок на ФАОП ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

1. Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

2. Парциальной программы «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет Н.Ю. Куражева. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключение 

будущих первоклассников» Н.Ю. Куражева. 

3. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Автор Л.В. Куцакова. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Обязательная часть 

Цели и задачи Программы соответствуют пункту 1.5, 1.6 ФГОС ДО и пункту 10.1,10.2 ФАОП ДО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений - 

создание условий для расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить образовательные и индивидуальные потребности, избирательные 

интересы дошкольника и современной семьи, реализовать развивающий потенциал образования с 

учетом региональных особенностей. 

Цель Задачи 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова.  

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей 

детей, ознакомление их с различными 

приемами моделирования и 

конструирования. 

 Постепенное формирования у детей с учетом их 

возрастных возможностей конструктивных 

навыков и умений;  

 Развития фантазии и воображения, творческого 

мышления;  

 Воспитания самостоятельности, активности, 

дружелюбия, любознательности, аккуратности, 

трудолюбия и других важных личностных 

качеств. 

Парциальная программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А 

Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 
 Развитие эмоциональной сферы. Введение 

ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

 Развитие волевой сферы — произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы — формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности 

в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы — развитие 

мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 Развитие познавательных и психических 

процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 
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Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Развитие музыкальных творческих 

способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

 Формирование песенного, музыкального вкуса; 

 Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении; 

 Заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей) 

 Приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре; 

 Подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

познакомить детей с разнообразием 

музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме; 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; 

 Развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Обязательная часть 

Сформулированы с опорой на пункт 1.4 ФГОС ДО и соответствуют пункту 10.3 ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа Принципы и подходы 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова. 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 
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Парциальная программа «Цветик-

семицветик» Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А 

возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и родителей 

(законных представителей), совершеннолетних членов 

семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников (далее вместе – 

взрослые); 

 Признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Сотрудничество ДОО с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Парциальная программа 

«Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

 

 

1.1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

Соответствует пункту 10.3.3 ФАОП ДО. 

 

 

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

 

Соответствует пункту 10.3.5 ФАОП ДО. 

 

 

1.1.2.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС 

 

Соответствует пункту 10.3.6 ФАОП ДО. 

 

 

1.1.2.4 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с НОДА 

 

Соответствует пункту 10.3.4 ФАОП ДО. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Краткая информация о МБДОУ 

Официальное полное название МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №210». 

Сокращенное наименование МБДОУ: МБДОУ «Детский сад № 210». 

Место нахождения МБДОУ: Алтайский край, г. Барнаул 

Юридический адрес: 656922 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 14 

Фактический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 14 

Основной вид деятельности МБДОУ – реализация основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Учредителем МБДОУ и собственником его имущества является городской округ - город 

Барнаул Алтайского края. 

Телефон: 8 (3852) 22-62-51 

Электронная почта: mbdou@list.ru 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

Время пребывания детей с 7.00 до 18.00 (12 часов).  

В МБДОУ функционирует 14 групп (изменяемых), три из которых коррекционные: 

 от 1,5 до 3 лет (смешанная ранняя) 

 от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

 от 3до 4 лет (вторая младшая группа) 

 от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 7 лет 

 для детей с задержкой психического развития (ЗПР) от 5 до 7 лет 

 для детей с задержкой психического развития (ЗПР) от 6 до 7 лет 

МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

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

развитие детей, воспитание детей с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка, оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитания и развития детей в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности и от пяти 

до прекращения образовательных отношений в группах компенсирующей направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. Разделений детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 

ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими в целом сходные возрастные характеристики. 

Педагогический коллектив составляют: заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 
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1.1.3.1 Характеристики особенностей развития детей с ТНР 5-7 лет 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства сразличными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительны слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол-ли, дедушка-де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных 

со словами (петух -уту, киска - тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей-ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук - жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать-дверь) или 

наоборот (кровать-спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления 

с помощью флексий (акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту - 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 
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Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех - и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 

в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционно - логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор-яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными 

(например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в 

их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
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неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить, двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза-вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: в клетке лев. - Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количествоnошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло-диван, вязать-

плести) или близкими по звуковому составу (смола-зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 
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Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало-зеркалы, копыто-копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное  

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов являетсяn неправильным (садовник - садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] - [Л]), к слову свисток-цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаютсяmотдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь-библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной-портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань-
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ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка-табуретка), реже-опускание слогов (трехтажный-

трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья-березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый мальчик - 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой-хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; жадность - нежадность, вежливость; вежливость - 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (дому - ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов 

(гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 
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Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок - где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка 

- увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

1.1.3.2 Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 5-7 лет 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико- психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

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, что объединяет этих детей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития». 

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. 

Патогенетическо 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. 
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, 

а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

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

традиционно различают четыре основных варианта ЗПР («Программа воспитания и обучения 

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

Спб., 2010 стр. 7). 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

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

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

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

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

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

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально- личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, 

ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

Выделяют четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР. 
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2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности 

и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой 

ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в 

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

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

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 
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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, 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; 
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 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников  

с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной 

(при наличии) и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

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; 
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 изменение объема и содержания образования, его вариативность;  

 восполнение пробелов в овладении Программы; вариативность их освоения; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 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 

ивоспитания ребенка с ЗПР. 

У детей с ЗПР, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные 

недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее удовлетворению 

большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С 6 лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 

способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 
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На шестом году жизни при условии воспитания в группе компенсирующей направленности 

у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. После 

5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, 

декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и 

других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

 

 

1.1.3.3 Характеристики особенностей развития детей с РАС 5-7 лет 

 

Аутизм у детей обычно рассматривается как вариант психотического поведения, присущий раннему 

детскому возрасту. Содержательным стержнем аутизма является недостаточность общения, 

неконтактность, некоммуникабельность. 

Ранний детский аутизм характеризуют следующие особенности: 

 невозможность устанавливать отношения с людьми с начала жизни; 

 крайняя отгороженность от внешнего мира с игнорированием раздражителей до тех пор, 

пока они не становятся болезненными; 

 недостаточность принятия позы готовности при взятии на руки; 

 недостаточность коммуникативного пользования речью; 

 блестящая механическая память; 

 эхолалии; 

 извращенное использование личных местоимений; 

 резкий страх определенных громких звуков и движущихся объектов; 

 монотонное повторение звуков и движений; 

 страх изменений в обстановке; 

 однообразие спонтанной активности; 

 монотонные механические игры с неигровыми предметами; 

  впечатление хорошего интеллекта благодаря успешности в отдельных навыках и умному 

выражению лица; 

 серьезное выражение лица, напряженное в присутствии людей и удовлетворенное при их 

уходе; 

 хорошее физическое здоровье. 

Необходимым условием диагностики детского аутизма считают возникновение 

симптоматики не позже 2 – 4 лет. 

Аутичный ребенок не вступает в обычное для его возраста общение. Зрительное внимание 

чаще избирательно или фрагментарно. Характерны непереносимость взгляда в глаза, 

«периферическое зрение», «бегающий взгляд». Глаза видят правильно, но ребенок не уделяет этому 

внимания, смотрит «сквозь людей», «ходит мимо людей» и относится к ним как к неодушевленным 

носителям отдельных интересующих его свойств. У ребенка отсутствуют или недостаточны 

реакции на зрительные и слуховые раздражители. В связи с неспособностью к выраженному 

психическому напряжению их внимание скользит от одного объекта к другому, а поведение часто 

приобретает черты «полевого». 
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Ребенок не замечает никого вокруг, не откликается на вопрос, ничего не спрашивает и ни о 

чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. При настойчивой 

попытке вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. Они 

отличаются беспомощностью и беззащитностью перед лицом недружественного поведения. 

Поведение характеризуется выраженной стереотипностью, однообразием. Прежде всего, это 

стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем: есть одну и ту же пищу, носить 

одну и туже одежду, гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни и те же движения, 

слова, фразы; получать одни и те же впечатления; тенденция вступать в контакт со средой и 

взаимодействие с людьми одним и тем же привычным способом. Попытки разрушить эти 

стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную ттревогу, агрессию, либо 

самоагрессию. Реакции на окружающее часто непредсказуемы и тнепонятны . 

Выявляются нарушения концентрации внимания, его быстрая истощаемость. Бывают резкие 

колебания активного внимания, когда ребенок практически целиком выключается из ситуации. 

Чувство неприятного сопровождает все виды восприятия, придавая им болезненный оттенок. 

Аутические страхи искажают, деформируют предметность восприятия окружающего мира. Отсюда 

стремление к сохранению неизменности окружающей обстановки. С состояниями страхов связаны 

различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. 

Интеллектуальное развитие аутичных детей имеет свои особенности. Интеллектуальная 

недостаточность не является обязательной при раннем детском аутизме. Диагностическая 

квалификация их интеллекта варьирует от тяжелых задержек психического развития до 

имбецильности. 

Но некоторые дети с ранним детским аутизмом имеют высокий интеллектуальный уровень. 

Такие дети нередко могут иметь хорошие интеллектуальные возможности, даже быть парциально 

одаренными в различных областях: обладать абсолютным музыкальным слухом, с раннего возраста 

играть в шахматы, рисовать, считать. Однако, для их интеллектуальной деятельности в целом 

типичны нарушения целенаправленности, затруднения в концентрации внимания, явная 

пересыщаемость. Имеется определенная вычурность мышления, склонность к символике. 

У детей с ранним детским аутизмом хорошо развита механическая память. Они быстро 

запоминают большие по объему стихи и рассказы, но плохо понимают их содержание. У них 

отмечается несовершенство памяти, обусловленное плохой переработкой воспринимаемого 

материала. Дети не умеют пользоваться заученными знаниями на практике. 

У детей с ранним детским аутизмом игры, интересы и интеллектуальная деятельность в 

целом далеки от реальной ситуации. Содержание игр монотонно, поведение в них однообразно. 

Дети годами могут играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки, совершать одни и те 

же стереотипные действия (включать и выключать свет или воду и т.д.), попытки взрослых прервать 

эти действия, часто безуспешны. 

И даже в возрасте 8 – 10 лет игры могут часто носить манипулятивный характер. При этом 

характерно предпочтение манипуляциям с неигровыми предметами, в том числе предметами 

домашнего обихода, не имеющими игровых функций (чулками, шнурками, ключами, катушками, 

палочками, бумажками и т.д.). Любимыми являются такие однообразные манипуляции, как 

пересыпание песка, переливание воды. 

Ролевая игра по заданному сюжету отличается большой неустойчивостью, быстро 

прерывается беспорядочными действиями, либо действиями, не относящимися к игре (пением, 

разговорами на посторонние темы, исследованием неигровых предметов). В спонтанной игре 

наблюдается патологическая инертность сюжета и неизменность деталей. Аутичные дети 

малоактивны в ориентировке среди игрушек и в их использовании. Они предпочитают наиболее 

простые игрушки, не предполагающие сложных предметных действий, тяготеют к эффектам, 

получаемым при действиях с предметами (скрип дверей, шум воды, шуршание бумаги, «зайчик» от 

зеркала и т.д.). В играх – фантазиях действия с игрушкой нередко вообще отсутствуют, она 

находится в руках или лежит рядом, а весь сюжет разыгрывается только в вербальном плане. По 

мере развертывания игры, как правило, нарастают неадекватные интонирования, многократное 

повторение одних и тех же слов. 
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Таким образом, для игры аутичных детей характерны следующие особенности: более низкий 

возрастной уровень, недоразвитие предметных игровых действий, предпочтение манипуляций, 

ориентировка на перцептивно яркие, а не функциональные свойства предмета, разрыв между 

действием и речью. Речевые расстройства при раннем детском аутизме достаточно выражены и 

специфичны уже в первые два года жизни. Особенно характерным является слабость или отсутствие 

реакции на речь взрослого. Аутичный ребенок не отзывается на обращения, не фиксирует взгляда 

на говорящем взрослом. 

В моторике характерны вычурность позы, движений, мимики, ходьба на цыпочках. 

Движения часто лишены детской пластичности, неуклюжи, угловаты, замедленны, плохо 

координированы, производят впечатление «деревянных», марионеточных. Медлительность 

сочетается с импульсивностью. Часто характерна тонкая ручная умелость при общемоторной 

неловкости. В целом обращает на себя внимание плохая моторика, неловкость произвольных 

движений, особая трудность в овладении элементарными навыками самообслуживания, еды и т.д. 

Часто отмечается и мышечная гипотония. Наряду с неловкостью и слабостью, особенно рук, 

характерны манерность и вычурность гримасничанью, неожиданным и своеобразным жестам. 

В 3-5 лет аутичный ребенок может быть еще не приучен к опрятности, часто и к 

элементарным навыкам самообслуживания. У таких детей запаздывает формирование навыков 

самообслуживания, а иногда бывает регресс при имевшихся навыках опрятности. Дети могут быть 

чрезмерно избирательны в еде и, в то же время, брать в рот несъедобное. У детей с ранним аутизмом 

отмечаются специфические особенности в эмоционально-волевой сфере. При потенциально 

сохранном интеллекте, а иногда и рано выявляющейся частичной одаренности (музыкальной, 

математической) эти дети находятся вне реальной ситуации и на предъявляемые требования дают 

реакции негативизма с частым отказом от даже уже существующих умений и навыков. 

Дети с ранним детским аутизмом часто страдают патологией влечений. Они бывают 

агрессивными, жестокими по отношению к детям, животным. Они часто делают назло, само 

агрессия может быть спонтанной, возникать при неудачах. С возрастом в большинстве случаев все 

более выступает нецеленаправленность поведения, его слабая связь с ситуацией, противоречивость 

всей психической сферы ребенка. 

 

 

1.1.3.4 Характеристики особенностей развития детей с НОДА 5-7 лет 

 

У детей с НОДА ведущими являются двигательные расстройства (задержка формирования, 

недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

 при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

 при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций 

рук; 

 при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у 

них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые нуждаются 

в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно, 

неврологической или ортопедической патологии, обусловленной двигательными нарушениями: 
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1. Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

2. Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, 

могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов центральной 

нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях. 

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных 

расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при лёгких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны специфические 

отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: 

 неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

 сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

 выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность; 

 нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. 

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни 

имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). 

Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, систематической, 

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей отмечается 

повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у 

других - заторможенность, застенчивость, робость. 
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У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих детей нарушения 

двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. 

Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического 

характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. 

У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 

представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание познавательного развития 

при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи. 

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом уровне 

и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

 

 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры для обучающихся с ТНР соответствуют пункту 10.4.3 ФАОП ДО. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

Соответствуют пункту 10.4.3.3 ФАОП ДО 

Целевые ориентиры для обучающихся с ЗПР соответствуют пункту 10.4.5 ФАОП ДО. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

Соответствуют пункту 10.4.5.4 ФАОП ДО 

Целевые ориентиры для обучающихся с РАС соответствуют пункту 10.4.6 ФАОП ДО. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

Соответствуют пункту 10.4.6.2,10.4.6.3, 10.4.6.4 ФАОП ДО 

Целевые ориентиры для обучающихся с НОДА соответствуют пункту 10.4.4 ФАОП ДО. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

Соответствуют пункту 10.4.4.6 ФАОП ДО 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова 

На этапе завершения раннего  

возраста 

На этапе завершения дошкольного 

возраста 

 различать основные формы деталей 

строительного материала; 

 с помощью взрослого сооружать 

 разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

 разворачивать игру вокруг собственной 

постройки. 

 соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; 

 создавать различные конструкции одного и 

того же объекта; 

 создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Парциальная программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А. 

5-6 лет 6-7 лет 

 сформированы элементы произвольных 

процессов во всех видахдеятельности; 

 развивается творческий потенциал; 

 появляется инициатива и самостоятельность 

мышления во всех видах деятельности; 

 продолжается самопознание ребенка; 

 совершенствуется развитие саморегуляции 

эмоциональных реакций; 

 владеет коммуникативными навыками и 

умениями; 

 организовывает совместную деятельность с 

целью развития навыков 

 сотрудничества; 

 способен осознать свое эмоциональное 

состояние, настроение, самочувствие; 

 умеет преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного 

достоинства; 

 сформирована потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении 

быть аккуратным, старательным; 

 способен самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

 адекватно реагирует на эмоциональное 

состояние других людей, умеет сопереживать; 

 способен подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

 развита полоролевая идентификация; 

 способен сформировать внутренний план 

действий через интериоризацию структуры 

деятельности; 

 развита внутренняя позиция ученика; 

 сформированы учебно-познавательные 

мотивы; 

 способен осознать свое эмоциональное 

состояние, настроение, самочувствие; 

 умеет преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного 

достоинства; 

 сформирована потребность в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении 

быть аккуратным, старательным; 

 способен самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

 адекватно реагирует на эмоциональное 

состояние других людей, умеет 

сопереживать; 

 способен подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

 самостоятельно ставит цели, в том числе 

общественно значимые; 

 проявляет инициативу в разных видах 

деятельности, подчиняет свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражает цели в речи и способен планировать 

этапы и условия ее достижения; 

 проявляет элементы прогнозирования, 

волевое усилие, способен противостоять 
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отвлечениям, даже при выполнении не 

слишком интересной деятельности; 

 способен удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого. 

Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

 узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать части музыкального произведения; 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей;  

 выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр. В отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

 слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы; 

 выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию; 

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание; 

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

 передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  

 самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;  

 активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;  

 выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Соответствует пункту 10.5 ФАОП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров, представленные в Программе не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 



27 

 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации, детские портфолио, фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Используется психологическая и логопедическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических и речевых особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты - педагог - психолог, учителя – логопеды, учителя -дефектологи. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Педагогическая диагностика в МБДОУ проводится с периодичностью: 3 раза в год (сентябрь, 

январь, май). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально - психологических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 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.  
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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. 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Пункт 32.1 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 32.1.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

Пункт 32.2. ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 32.2.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Пункт 32.3 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 32.3.4 ФАОП ДО 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Пункт 32.4 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 32.4.5 ФАОП ДО 

В области физического развития ребенка 

Пункт 32.5 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 32.5.6 ФАОП ДО 

 

 

2.1.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Пункт 34.4.1. ФАОП ДО 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе» 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.1.3 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.1.4 ФАОП ДО 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.1.7 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.1.8 ФАОП ДО 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.1.11 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.1.12 ФАОП ДО 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

Пункт 34.4.2. ФАОП ДО 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.2.3 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.2.4 ФАОП ДО 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Пункт 34.4.3 ФАОП ДО 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.3.3 ФАОП ДО 
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С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.3.4 ФАОП ДО 

«Ознакомление с художественной литературой» 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.4.3 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.4.4 ФАОП ДО 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Пункт 34.4.5 ФАОП ДО 

Художественное творчество 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.5.3 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.5.4 ФАОП ДО 

Конструктивно-модельная деятельность 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.5.7 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.5.8 ФАОП ДО 

Музыкальная деятельность 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.5.11 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.5.12 ФАОП ДО 

В области физического развития ребенка 

Пункт 34.4.6 ФАОП ДО 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.6.3 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.6.4 ФАОП ДО 

Физическая культура 

С детьми 5-6 лет соответствует пункту 34.4.6.7 ФАОП ДО 

С детьми 6-7 лет соответствует пункту 34.4.6.8 ФАОП ДО 

 

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Пункт 35.1 ФАОП ДО 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

Пункт 35.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Пункт 35.2 ФАОП ДО 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Пункт 35.4 ФАОП ДО 

В области физического развития ребенка 

Пункт 35.5 ФАОП ДО 

Пропедевтический этап дошкольного образования 

Пункт 35.6 ФАОП ДО 

 

2.1.4 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Пункт 33.3.1 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 33.3.1.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Познавательное развитие» 
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Пункт 33.3.2. ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 33.3.2.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Пункт 33.3.3 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 33.3.3.3 ФАОП ДО 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Пункт 33.3.4 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 33.3.4.3 ФАОП ДО 

В области физического развития ребенка 

Пункт 33.3.5 ФАОП ДО 

С детьми старшего дошкольного возраста соответствует пункту 33.3.5.3 ФАОП ДО 

 

 

2.1.5 Описание образовательной деятельности обучающихся в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных, экономических, климатических условий. 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ и регионального 

содержания строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями 

и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Парциальные программы реализуются: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности; 

 в течение времени пребывания детей в ДОО через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и методического 

обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и способностей воспитанников, а 

также на основании выбора приоритетного направления деятельности (миссии учреждения). 

 

Интеграция образовательных 

областей 

Возрастная адресованность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова. 
Познавательное развитие,  

художественно-эстетическое развитие 

Все возрастные группы детей 

Парциальная программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А 
Интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 

Дети 3-7 лет 

Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Дети 1,6-7 лет 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации адаптированной образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 организованной образовательной деятельности (занятие); 

 совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-экспериментальная 

деятельность, беседы, исследовательская деятельность и т.д.); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность может быть: 

 фронтальной; 

 подгрупповой; 

 индивидуальной. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, 

ситуация морального выбора, проектная деятельность, 

праздник, совместная деятельность, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, 
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проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами 

«Речевое развитие» Коммуникативная, 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, беседа с детьми, игра, проектная деятельность, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций и их оформление, 

рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, слушание соответствующей 

по возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, музыкальное 

упражнение, распевка, двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец, творческое задание, концертная 

импровизация, музыкальная сюжетная игра 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная физкультурные занятия, утренняя гимнастика, игра, 

беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, совместная 

деятельность в взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ЗПР, определяется целями и задачами Программы и 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Способы реализации Программы – это педагогические технологии, которые используют 

педагоги для достижения задач обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Для реализации содержания Программы используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-

ориентированные технологии; игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

Методы реализации Программы 

Основными методами обучения дошкольников с ОВЗ являются практические, наглядные, 

словесные, игровые методы. 

Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация наглядных пособий 

(предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные программы). Наблюдение - 

это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать выводы. Непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов имеет важное значение для формирования полноценных 

представлений и развития познавательных процессов-восприятия, памяти, мышления, 

воображения. В процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная деятельность 

ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, сопоставление. Наблюдения 

проводятся на специальных занятиях (наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях. 
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Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других наглядных средств - 

важный метод обучения дошкольников, позволяющий решать ряд дидактических задач. Наглядные 

средства дают ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 

картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. Технические средства 

обучения (ТСО), а также ИКТ используются для создания динамических наглядных образов. 

Рассматривание картин, картинок и других наглядных средств помогает развивать 

наблюдательность, мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для воображения, творческой 

деятельности ребенка. Для дошкольников с ЗПР наглядные методы обучения являются наиболее 

эффективными, т.к. позволяют учитывать особенности их психического развития, а также 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные методы обучения 

направлены на формирование у детей с ЗПР отчетливых представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, на развитие мышления, познавательных процессов. 

Практические методы обучения так же широко применяются в процессе обучения 

дошкольников с ЗПР. К практическим методам относятся такие методы, с помощью которых 

педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений 

практический характер. Ведущими практическими методами в процессе обучения детей с ЗПР 

являются: упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование. 

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или практических действий 

заданного содержания. Благодаря упражнениям дети с ЗПР овладевают различными способами 

умственной деятельности, у них формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, которые 

используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы помочь ребенку приобрести новые 

знания о том или ином предмете. В ходеопытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с 

целью познания его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, которые 

происходят в окружающем мире, выяснить связи между ними. Благодаря опытам и 

экспериментированию у ребенка развиваются наблюдательность, способность сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположения, делать выводы. 

Моделирование – наглядно-практический метод обучения. Модель представляет собой 

обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, географическая 

карта, глобус и др.). В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет 

ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. 

Игровые методы в обучении детей с ЗПР приобретают особую актуальность. Достоинство 

игровых методов обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 

становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями, что положительно сказывается на психическом 

состоянии детей с ЗПР. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию, ставить 

перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Выше отмечалось, что словесные методы 

и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют ограниченное 

значение. В работе с детьми с ЗПР, когда формируются лишь первоначальные представления об 

окружающем мире, недостаточно только почитать, рассказать - необходимо показать сами 

предметы или их изображение. 

Вместе с тем, в работе с детьми с ЗПР используется рассказ, беседа и т.п. Рассказ педагога - 

важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для детей форме излагать учебный 
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материал. Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается 

главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание динамично, созвучно 

личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания о 

предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания детей уточняются, 

обогащаются, систематизируются. Участие в беседе прививает ряд полезных навыков и умений: 

слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично 

и доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей с ЗПР сосредоточенности 

мышления, внимания, умения управлять своим поведением. Она учит мыслить логически, 

высказываться определенно, делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог 

воспитывает чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. Также чтение 

художественной литературы является одним из эффективных словесных методов обучения. 

Художественная литература-источник знаний об окружающем мире, важнейшее средство 

воспитания чувств ребенка, развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении 

чтение художественных произведений преследует еще одну задачу, а именно: формирование у 

детей способности к восприятию и осознанию художественного произведения. 

Средства реализации Программы 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальный объект, который 

использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. 

К средствам обучения относятся материальные средства. 

Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища(скакалки); предназначенные для коллективных 

игр; 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

 учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»; 

 дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки 

информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

 мультимедийный проектор; 

 звуковая аппаратура (аудиотехника); 

 экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 
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 вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

 звуковые: цифровые записи; 

 экранно-звуковые (комбинированные): звуковоекино, озвученные диафильмыи слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия). 

Учебно-методическое обеспечение:  

учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.) и т.п. 

К идеальным средствам обучения относятся: 

1. Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

 картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; 

 фотографии; 

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

 графические модели (графики, схемы и т.п.). 

3. Средства общения: 

 вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, сжатость, ясность 

и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, использование лексических 

средств изобразительности Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, 

интонационная выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов. 

 невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве. 

4. Средства стимулирования познавательной деятельности: 

 помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 

помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода 

из нее); помощь-инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

 решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, педагог 

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

 противодействие обучению: определенная сложность задания, которую ребенок должен 

преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного материала. 

Выбор средств обучения детей с ЗПР зависит от: 

 закономерностей и принципов обучения; 

 общих целей обучения, воспитания и развития; 

 конкретных образовательных задач; 

 уровня мотивации обучения; 

 содержания материала; 

 времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 объема и сложности материала; 

 уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 
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 типа и структуры занятия; 

 количества детей; 

 интереса детей; 

 взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

 материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

 особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ОВЗ 

 

Соответствует пункту 38 ФАОП ДО. 

 

 

2.4 Взаимодействие педагогических работников с родителями (законными представителями) 

детей с ОВЗ 

 

Соответствует пункту 39 ФАОП ДО. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Пункт 39.3 ФАОП ДО 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР 

Пункт 39.5 ФАОП ДО 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с РАС 

Пункт 39.6 ФАОП ДО 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с НОДА 

Пункт 39.4 ФАОП ДО 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

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

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача:  

 знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
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4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов 

и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два 

месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение 

его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДОО. 

2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача:  

 оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и предложения. 

4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача:  

 информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 



38 

 

2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

Проектная деятельность 

1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи:  

 активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи:  

 позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает детский сад.  

 Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

 

2.5 Иные характеристики содержания Программы 

 
Взаимодействие с социальными институтами 

МБДОУ «Детский сад №210» тесно сотрудничает с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе цель и задачи, что в свою очередь способствует 

повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ: 

 МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

 КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова»; 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»; 

 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»; 

 МБУДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»; 

 МБДОУ ЦРР «Детский сад №243»; 

 МБОУ «СОШ №118»; 

 Библиотека-филиал №14 МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»; 

 МБУ ДО «Детская школа Искусств «Традиция»; 

 КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г. Барнаул». 
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2.6 Программа коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Соответствует пункту 43 ФАОП ДО 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Соответствует пункту 45 ФАОП ДО 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

Соответствует пункту 46 ФАОП ДО 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА 

Соответствует пункту 44 ФАОП ДО 

 

КРР в МБДОУ осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, специалисты. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно-просветительской работы 

по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; 

 координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной 

 коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и навыки 

должны представлять собой определенную систему, а их формирование осуществляться 

поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, осмысления и 

обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство познания нового, и 

для развития наблюдательности и для лучшего понимания информации). 

 Индивидуализация. 

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в 

себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к самостоятельному 

выбору). 

 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, осваивающими основную 

или адаптированную программу, совместно с другими детьми, в группах компенсирующей 

направленности или общеразвивающих группах, должны создаваться условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровождения – система 

деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных 

социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического 

здоровья воспитанников, содействующих в разрешении, социально адекватными способами, 

возникающих у них в процессе взаимодействия в образовательной организации проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития воспитанников 

в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание психологической поддержки 

детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической компетентности 

в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни. 

Система психолого-педагогического сопровождения 
Направление работы  Основное содержание Форма 

организации 

Психологическая диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении 

всего периода посещения, 

определение 

индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации. 

Диагностика познавательной сферы (мышление, 

внимание, восприятие, память, 

воображение) 

Групповая/ 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Диагностика эмоциональной сферы (проявления 

агрессивного поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость) 

Групповая/ 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Диагностика готовности к школе (мотивация, 

интеллектуальная, коммуникативная) 

Групповая/ 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Диагностика детско-родительских отношений 

(межличностные отношения в семье, 

родительские отношения, определение 

психологической атмосферы в семье) 

Групповая/ 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и сохранения 

ее индивидуальности на основе данных 

диагностики средствами индивидуального 

развития, координации деятельности 

специалистов образовательной организации и 

воспитателей, психологических аспектов 

развивающей среды, личностно 

ориентированных технологий. 

Индивидуальная 

Психологическая профилактика 

Профилактика и преодолений в 

социальном и психологическом 

здоровье, а так же развитии 

ребенка 

Контроль над психологической готовностью 

ребенка к посещению учреждения в начале 

учебного года, постепенное включение в 

стандартный режим дня 

Групповая/ 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Индивидуальное варьирование образовательной 

нагрузки в соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной готовностью 

Индивидуальная 

Использование психогигиенических требований Групповая/ 
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к организации развивающего пространства 

учреждения в соответствии с возрастом детей 

подгрупповая 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

Групповая/ 

подгрупповая 

Развитие познавательных и творческих 

способностей детей 

Групповая/ 

подгрупповая 

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая/ 

подгрупповая 

Психологическая коррекция 

Активное воздействие на процесс 

формирования личности ребенка и 

сохранения ее индивидуальности с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на основе 

данных диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная 

Коррекция нарушений формирования 

социальной компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная 

Психологическое просвещение 

Содействие распространению и 

внедрению в практику учреждения 

достижений отечественной и 

зарубежной детской психологии 

Формирование основ взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к активному 

социальному взаимодействию 

Групповая/ 

подгрупповая 

Специалисты и воспитатели МБДОУ создают установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически проводятся 

консультации для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на 

что необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей является посещение открытых 

занятий учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, мастер - классов, тренингов, 

практических занятий. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их 

трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, 

самим учиться приемам коррекционной работы. 

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать 

надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою 

очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей, 

специалистов, работающих с детьми, участвуя в жизни образовательной организации. 

Родители, семья обеспечивают: 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

 направлениях - коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка: пополнение, уточнение 

и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе общения с 

ребенком в семье. 

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью речи 

в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработку грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказа). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 
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Описание деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников в МБДОУ организована работа ППк. 

Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

 содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк 

Основные области деятельности специалистов ППк. 

Члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог): 

 организуют диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, выявления 

причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии и поведении; 

 определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей работы, а также 

формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) по 

созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации и социализации 

воспитанника; 

 участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Ведущий специалист (воспитатель или другой специалист): 

 организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк; 

 выявляет трудности, которые испытывает воспитанник в различных педагогических 

ситуациях, в общении со сверстниками; 

 предоставляет информацию об индивидуальных потребностях воспитанника в организации 

режимных моментов, образовательного процесса, общения и самочувствия; 

 координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, встречи, 

консультации) с родителями (законными представителями) воспитанника; 

 отслеживает динамику развития воспитанника и эффективность оказываемой ему 

психолого-педагогической помощи; 

 доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых заседаниях, 

а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем воспитанника на 

внеплановых заседаниях. 

Педагоги (воспитатели), работающие с сопровождаемым воспитанником: 

 исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного процесса, 

учитывают его индивидуальные особенности; 

 соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для сопровождаемого 

воспитанника (организация рабочего места, вспомогательные и технические средства, 

специальный дидактический материал, оценивание достижений, темп и объем выполнения 

заданий, изменения способа выполнения заданий и др.); 

 участвуют в формировании толерантных установок воспитанников группы и родителей 

(законных представителей) к особенностям сопровождаемого воспитанника. 

Председатель ППк: 

 организует планирование, утверждает годовой план работы ППк и 

 обеспечивает систематичность его заседаний; 

 возлагает ответственность за разработку и реализацию программы психолого-

педагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 
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 координирует взаимодействие специалистов по реализации программы психолого-

педагогического сопровождения воспитанника, его родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МБДОУ, взаимодействие между МБДОУ и социальными 

партнерами (в том числе при отсутствии необходимых кадровых ресурсов); 

 обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, 

предусмотренных программой психолого-педагогического сопровождения и 

рекомендациями ПМПК; 

Секретарь ППк: 

 ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

 оповещает педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников, приглашенных 

на заседание, о дате, месте и времени его проведения; 

 ведет протокол заседания ППк; 

 координирует взаимодействие ППк с ПМПК, ППМС-центром и другими организациями 

(при необходимости). 

Организация работы ППк 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательной организации с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения 

на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ППк.  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются 

все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. Заключения 

специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации 

реализуются только с их письменного согласия. На период подготовки к ППк и последующей 

реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель образовательной 

организации или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и 

заявлению родителей (законных представителей). 

При отсутствии в образовательной организации условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК). 
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2.7 Рабочая программа воспитания 

2.7.1 Пояснительная записка 

 

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

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

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 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом Программы. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.7.2 Целевой раздел Программы воспитания 

 

Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Принципы Программы воспитания 

Соответствуют пункту 49.1.2, 49.1.3 ФАОП ДО 

Планируемые результаты Программы воспитания 

Соответствуют пунктам 49.1.4 ФАОП ДО 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Соответствуют пунктам 49.1.6 ФАОП ДО 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

Соответствуют пунктам 49.1.10 ФАОП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

 Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку любознательность, 

развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с 

другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться к 

приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

 Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: Дети 

активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают 

свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, 

практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают 

удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию и 

получению новых впечатлений. 

 Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном и 

природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих 

знаний. 

 Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные проблемы 

адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность в 

определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и 

личностному развитию. 

 Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: дети 

физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего организма и условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками 

безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

 Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и государственном 

языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно работают в команде и с 

готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

 Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

 Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из 

других социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек 

зрения. 

 Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят свою 

семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 

 Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь 

другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения в жизнь 
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других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о 

природе. 

 Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

 Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

 Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. Они 

осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

 Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и 

способы деятельности. 

 

 

2.7.3 Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Соответствует пункту 49.2 ФАОП ДО 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.1 ФАОП ДО 

Патриотическое направление воспитания 

Соответствует пункту 49.2.2 ФАОП ДО 

Социальное направление воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.3 ФАОП ДО 

Познавательное направление воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.4 ФАОП ДО 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Соответствует пункту 49.2.5 ФАОП ДО 

Трудовое направление воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.6 ФАОП ДО 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.7 ФАОП ДО 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации Программы воспитания. 

Соответствует пункту 49.2.8 ФАОП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и взаимодействия всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Педагоги ДОО учитывают образовательные предпочтения современных отцов и матерей, их 

потребности, а также социально-психологические характеристики каждой семьи. 

Цель и задачи работы с родителями 

Цель - формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

их компетентности в вопросах воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Создать условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

 Познакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Информировать об актуальных задачах воспитания детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 
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 Привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, муниципалитете, регионе, в Российской Федерации. 

В рамках ознакомления родителей с методами и способами воспитания налажено 

сотрудничество через проведение консультаций, мастер-классов, педагогических тренингов и 

практикумов, клубов по интересам, открытых мероприятий. Совместные досуги, творческие 

мастерские, музыкальные гостиные, спортивные соревнования и волонтерское движение также 

способствуют формированию у родителей педагогических знаний по воспитанию дошкольников.  

Ключевым направлением в работе считаем знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании детей дошкольного возраста. Для этого проводятся родительские 

конференции и ролевое проигрывание семейных ситуаций на обучающих занятиях. 

В дошкольной организации создана система сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Инициативы выявляются путем анкетирования, опросов, бесед, ситуативных разговоров и 

других форм взаимодействия. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Другой особенностью взаимодействия нашего детского сада с семьей является смещение 

акцента с просвещения и обучения родителей на их активное самообразование. Воспитатели и 

специалисты содействуют в этом вопросе посредством создания банка электронных ресурсов, 

предоставления педагогической информации на сайте ДОО и в «родительских уголках» групп, 

через личные и групповые консультации, тренинги, практикумы. 

Кроме основных форм работы осуществляется постоянное взаимодействие в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

 неформальных бесед по вопросам нравственного, трудового, патриотического, 

художественно-эстетического воспитания. 

При этом родители также оказывают влияние на педагогов, ориентируя их на 

совершенствование методов и форм сотрудничества в вопросах воспитания дошкольников. 

 

 

2.7.4 Организационный раздел Программы воспитания 

 

Соответствует пункту 49.3 ФАОП ДО 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События МБДОУ 

В ДОО разработан годовой цикл воспитательной работы, в основе которой - общие для всего 

детского сада событийные мероприятия. Событийный подход рассматривается нами как 

педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в жизни ребенка или 

коллектива детей. 

Основой для планирования являются примерные темы (праздники, события, проекты, 

явления), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес 

детей. 

Проектирование событий в нашем детском саду реализуется по следующим направлениям: 

 разработка и проведение значимых мероприятий в различных формах: детско- взрослый 

спектакль, совместное конструирование, экспериментирование, спортивные игры и др.; 

 проектирование встреч и общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и др.), профессий, культурных традиций народов 

России; 
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 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, социальные акции и праздники, экологические фестивали, 

тематические дни и др.). 

На уровне детского сада: 

 социальные праздники: День Победы, День России, День защитника Отечества, День 

народного единства, Праздник весны и труда; 

 явления духовно-нравственной жизни: День волонтёра, День доброты, День друзей и др.; 

 явления окружающей природы: День воды, День земли, День животных и др.; 

 мир искусства и литературы: День поэзии, День детской книги, День театра и др.; 

 традиционные праздничные события общества: Новый год, День матери, День 

космонавтики, День пожилого человека и др.; 

 социальные акции: «Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Друзья наши меньшие», 

«Рисунок ко дню рождения моего города» и др.; 

 события народной культуры и народных традиций: Рождество, Масленица, Медовый и 

Яблочный Спас и др. 

 социальные проекты: «Путешествие по родному краю», «Народные промыслы России», 

«Мой любимый город», «Стихотворения о России». 

На уровне группы: 

 «Утро радостных встреч»; 

 «День рождения»; 

 «Чистая пятница»; 

 «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

 «Портфолио группы». 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и прочее. 

В процессе подготовки к событийному мероприятию дошкольники получают знания и 

умения, которые будут необходимы при его проведении. Это могут быть утренний и вечерний круг, 

спонтанно возникшая ситуация, любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие дела и 

др. 

Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, оформление места проведения 

события согласно тематике), творческое игровое действие, неожиданность и сюрпризность - 

обязательные критерии подготовки к мероприятию. 

По итогам события проводится обмен мнениями и впечатлениями, анализируются 

полученные результаты, определяется эффективность воспитательного воздействия, учитывается 

положительный и негативный опыт организации и осуществления события. С учетом проведенного 

анализа вносятся коррективы в воспитательный процесс. 

Событийные мероприятия воспитательного характера позволяют систематизировать, 

обобщить и свести эмоционально-ценностные представления дошкольников в единую 

гармоничную картину окружающего мира и вызывают позитивный эмоциональный отклик в 

сознании детей всех возрастов. 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада (РППС) отражает 

ценности, на которых строится Программа, и способствует принятию этих ценностей ребенком. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство дошкольной организации 

организовано в виде разграниченных зон: Центров активности. Данные зоны оснащены большим 

количеством материалов и оборудования, способствующих личностному развитию дошкольников 

и созданию условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 
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Особенность Центров активности в том, что они расположены не только в группах, но и на 

участках детского сада. Это природные среды, культурные ландшафты, физкультурно- 

оздоровительные площадки, Метеостанция. 

РППС включает ряд базовых компонентов, необходимых для работы с дошкольником по 

различным направлениям воспитания: патриотического, социального, познавательного, 

оздоровительного, трудового, эстетического. 

Компоненты и содержание воспитательной предметно-пространственной среды ДОО 

№ 

п/п 

Компоненты среды Содержание предметно-пространственной 
среды 

1.  Знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и 

ДОО 

Герб и флаг России, аудиозапись Гимна РФ, портрет 

Президента. Герб и флаг региона, герб родного города. Карта 

страны, карта региона. 

Материалы о ВОВ: книги, альбомы, фотографии. Лэпбуки: 

«Наша армия родная», «День Победы». Альбом, 

посвященный участникам СВО «Мы гордимся!». Символы 

СВО. 

Альбомы, иллюстрации, фотографии с изображением 

народных и государственных праздников. 

Фотоальбомы, открытки с изображением памятных мест 

родного края. 

Фотоальбом с изображением детского сада и мероприятий, 

проведённых в детском саду. Литература для детей по 

патриотическому воспитанию. 

Аудиозаписи патриотических песен. 

2.  Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и 

другие особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОО 

Оборудование и пособия, отражающие историю, 

культуру и быт народов родного края: элементы 

народных костюмов, домашняя утварь, 

этнокультурные предметы и др. 

Объекты растительного мира региона. 

Альбомы с фотографиями памятных мест и 

исторических событий родного города (поселка). 

Лэпбуки: «Мой родной город (поселок)», «Природа 

нашего края». 

Фотоальбомы: «Улица, на которой я живу», 

«Достопримечательности моего города (поселка)». 

Макеты архитектурных сооружений города (поселка), 

улицы. 

3.  Компоненты среды, отражающие 

экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

Уголок уединения.  

Фотовыставки, способствующие самоидентичности 

ребенка: «Я и моя семья», «Любимые блюда ребят 

нашей группы», «Мои летние каникулы», «Мои 

любимые игрушки», «Наши звездочки». 

Игры и игрушки для мальчиков. Игры и игрушки для 

девочек. 

Игры-самоделки, изготовленные конкретными детьми 

совместно с родителями или с воспитателем. 

Коробочка «Я помогаю», заполненная бейджиками с 

надписью роли, которую сегодня ребенок исполняет: 

«Дежурный по столовой», «Помощник воспитателя», 

«Ответственный за порядок» и др. Стенд «Моё 

настроение». 

Временные компоненты: коллекции, газеты, выставки, 

оформленные совместно с родителями, продукты 
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детской деятельности, полученные в результате 

реализации различных проектов (книжки- малышки, 

альбомы, макеты и др.). 

Оборудование, инвентарь и пособия для развития 

детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и  нормативам, правилам пожарной 

безопасности. 

4.  Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для 

дидактических, режиссерских и сюжетно-ролевых игр, 

игр-драматизаций, театрализованных игр, игр со 

строительным материалом, игр с правилами, 

подвижных игр и др. 

Мягкие игровые модули, игровые ширмы. 

Различные виды театра: пальчиковый, бибабо, 

плоскостной и др., атрибуты для театрализованной 

деятельности. 

Полифункциональные предметы, предметы- 

заместители, природные материалы, пригодные для 

использования в игровой деятельности. 

Оборудование для рисования, аппликации, лепки 

(бумага, картон, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски). 

Игры для девочек (кукольный уголок, «Кухня», Салон 

красоты») и для мальчиков («МЧС», комплект моделей 

машин, атрибуты для игры в инспекторов ДПС, 

пожарных). 
Книги, энциклопедии, альбомы. 

5.  Компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с 

семьей 

Игрушки, атрибуты, пособия и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр в семью. 

Лэпбуки: «Моя родословная». 

Фотоальбомы с фотографиями членов семей 

воспитанников. 

Рисунки детей на тему «Моя семья». 

Альбом с детскими рассказами об интересных событиях 

в семье. 

Тематические папки «Наши мамы», «Игры наших 

бабушек и дедушек», «Профессии моих родителей». 

Выставки семейных коллекций. 

Книги, альбомы, иллюстрации о семье и семейных 

отношениях. 

6.  Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

Предметы и оборудование для опытов и элементарной 

исследовательской деятельности. 

Схемы, таблицы, мнемотаблицы, условное схематическое 

изображение явлений природы, предметы-заместители, 

графические знаки и др. 

Игры математического содержания, счетный материал, 

карточки и схемы. 
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формирующие научную картину 

мира 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

птичьи перья, листья деревьев, семена и др. 

Иллюстративный материал: книги, энциклопедии, 

тематические альбомы и др. 

На участках ДОО: 

 оборудование для «Метеостанции» на участке ДОО: 

флюгер, ветряной рукав, термометр, осадкомер, магнитный 

стенд и др.; 

 оборудование для «Экологической тропы»; 

 макеты климатических и природных зон с 

представителями флоры и фауны. 

7.  Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а  

также отражающие ценности труда 

в жизни человека и государства 

Лэпбуки, фотоальбомы по теме «Профессии». 

Тематические папки: «Мамины помощники», 

«Профессии наших родителей», «Герои труда нашего 

города (поселка)». 

Фотоальбом «Трудовые будни нашей группы». 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

(шишки, желуди, скорлупа от грецких орехов, 

пластмассовые крышки, корпусы от фломастеров и 

др.). 

Оборудование для хозяйственно-бытового труда, 

труда в уголке природы, труда на участке (лопатки, 

ведерки, тряпочки, контейнеры, схемы с алгоритмом 

ухаживания за растениями, фартуки и шапочки для 

дежурных и др.). 

Портфолио для каждого ребенка «Моя трудовая 

деятельность в детском саду и дома». 

Видеотека с сюжетами, отрывками из мультфильмов и 

детских кинофильмов,отражающие ценности труда. 

8.  Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

Атрибуты для самомассажа: массажеры, массажные 

перчатки, массажные мячики, массажные дорожки. 

Нестандартное физ. 

Оборудование: самодельные кинезиологические тренажеры, 

массажные коврики из крышек, ребристые дорожки на 

основе корпусов из фломастеров, тренажеры для 

дыхательной и зрительной гимнастик. 

Элементы костюмов для сюжетных гимнастик и 

спортивных праздников (шапочки, накидки, маски и 

т.д.). 

Физ. оборудование для коррекции осанки и профилактики

 плоскостопия: ковролин для коррекции стопы, 

мешочки с песком, шнуры. 

Атрибуты для подвижных, малоподвижных и 

самостоятельных игр. 

Лэпбуки: «Полезные и вредные продукты», «Мой 

организм», «Оздоровительная зарядка». 

Дидактические игры, пособия, атрибуты, цифровые 

презентации, способствующие ознакомлению детей 

с культурой ЗОЖ. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

«Больница», «Аптека», «Оздоровительный центр». 

Коллекция музыкальных игр Железновых, развивающие 

видео и презентации об организме человека, здоровом 

питании, полезной и вредной пище. 

Пособия, книги, энциклопедии, альбомы, демонстрационный 

материал по формированию у 
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детей знаний о ЗОЖ. 

9.  Компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского 

народа 

Мини-музей народов России: реальные предметы быта, 

муляжи, макеты, картины, иллюстрации, фотографии, 

предметы декоративно-прикладного народного творчества. 

Куклы в национальных костюмах народов РФ. 

Дидактический материал, предметы и пособия по 

ознакомлению с народно-прикладным творчеством, 

традиционными обрядовыми праздниками 

многонационального российского народа. 

Оборудование и атрибуты для подвижных и сюжетных 

народных игр. 

Костюмы, в том числе народные, для различных 

образовательных и досуговых мероприятий. 

Книги, энциклопедии, альбомы, фотографии, 

способствующие ознакомлению детей с историей, 

культурой и традициями народов России. 

Видеотека и аудиотека: песни, отрывки из детских 

фильмов, мультфильмов, виртуальные экскурсии по 

России и родному краю. 

Вся предметно-пространственная среда гармонична, эстетически привлекательна и 

стимулирует духовно-нравственную сферу дошкольников. При выборе материалов и игрушек 

педагоги ориентировались на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

Кадровое обеспечение 

Для решения поставленных задач в вопросах воспитания немаловажным фактором являются 

кадровые условия. Коллектив нашего детского сада высокопрофессионален, укомплектован 

грамотными специалистами: старшим воспитателем, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре, педагогом-психологом, учителем- логопедом. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в дошкольной организации. 

Заведующий детским садом: 

 осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно- хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения 

Старший воспитатель:  

 осуществляет планирование и организацию деятельности педагогического коллектива. 

Анализ учебно-методической и воспитательно-образовательной работы в ДОУ, выдвижение 

предложений по повышению ее эффективности. 

Педагог-психолог: 

 осуществляет формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей. Разработка программ развития 

универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации обучающихся, 

воспитанников коррекционных программ. 

Музыкальный руководитель:  

 осуществляет развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников; 

 формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности; 

 применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
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 способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанному выбору 

и освоению программы ДОУ; 

 применяет технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся. 

Инструктор по физической культуре:  

 Осуществляет деятельность по формированию у воспитанников интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой 

 Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания. 

 Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанному 

выбору и освоению программы ДОУ 

 Применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных - 

потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся как с нормой, так и с ОВЗ. 

Учитель-логопед: 

 осуществление деятельности, которая направляется на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у воспитанников детского сала с нарушениями речи. 

 осуществление обследования воспитанников ДОУ - определение структуры и степени 

выраженности нарушения речи, имеющегося у них 

 применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с нарушениями речи; 

 применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания 

 способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанному выбору 

и освоению программы ДОУ. 

Учитель-дефектолог:  

 осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии воспитанников. 

 обследует обучающихся (воспитанников), определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефекта. 

 применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания 

 способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанному выбору 

и освоению программы ДОУ 

 применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных - 

потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Воспитатель:  

 основные функции воспитателя в учреждении дошкольного образования образовательная, 

развивающая и воспитательная работа с детьми. Специалист отвечает за организацию полезного и 

безопасного времяпровождения - воспитанников в ДОУ на протяжении всего дня – обычно с 7-8 до 

18-19 часов; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Младший воспитатель: 

 оказывает всестороннюю помощь воспитателю при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Профессиональную компетентность в области воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста воспитатели и специалисты ДОО совершенствуют за счет курсов повышения 

квалификации, мастер-классов, конференций, семинаров, практикумов, стажировочных площадок 

и самообразования собственной педагогической деятельности. 

Основные условия реализации Программы воспитания в МБДОУ 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательной организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На   уровне    уклада    образовательной    организации: инклюзивное образование – это 

необходимая норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда образовательной организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско- взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами событий жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания включающей инклюзивное 

образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

 с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 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 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Пункт 51.3 ФАОП ДО 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Пункт 51.5 ФАОП ДО 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС 

Пункт 51.6 ФАОП ДО 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА 

Пункт 51.4 ФАОП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программ соответствуют 

условиям, которые перечислены в обязательной части Программы. 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Соответствует пункту 52 ФАОП ДО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация внутренней инфраструктуры ДОО 

Внутренняя инфраструктура нашего детского сада представлена в виде Центров активности, 

которые обеспечивают все виды детской деятельности и в которых организуется образовательная 

деятельность. 

Группы для детей дошкольного возраста: 

Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое

 развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержание 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

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

Центр книги, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей. 

Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие». 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства России от 21.02.2022 

№ 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное 

сопровождение Программы в течение всего времени ее реализации в группах МБДОУ. 

МБДОУ при необходимости вправе применять сетевые формы реализации Программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 
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организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Соответствует пункту 53 ФАОП ДО 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

оснащение (предметы), необходимые для реализации Программы. 

Для реализации Программы в МБДОУ оборудованы: 

Педагогический блок: 

 14 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, санузла, раздевалки, 

буфетной, 

 1 кабинет учителя - логопеда, 

 2 кабинет учителя – дефектолога, 

 кабинет педагога – психолога, 

 музыкальный зал/спортивный зал, 

 методический кабинет. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, овощехранилище. 

Кадровый и финансовый блок: кабинет делопроизводителя. 

В учреждении имеется ноутбук, компьютеры, проектор, переносной экран, 1, принтеры, 

МФУ, музыкальный центр. 

На территории расположены прогулочные участки для 14 групп.  

Оформлены: огород с овощными культурами, метеоплощадка, цветочные клумбы, 

тематические уголки. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ в детском саду 

учитываются особенности их физического и психического развития. Предусмотрено специальное 

оснащение и оборудование. 

Направление 

коррекции 
Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

Сортировщики различных видов, игрушки со вставными деталями и 

молоточком для «забивания». 

Настольные и напольные наборы из основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания. 

Бусы и цепочки с образцами сборки, шнуровки. 

Платки, ленты, погремушки, султанчики, мячи для физкультурных и 

музыкальных занятий 

Доски с прорезями и подвижными элементами, наборы для 

навинчивания. 

Набор для подбора по признаку и соединения элементов, мозаика с 

шариками для перемещения их пальчиками. 

Пособия по развитию речи.  

Массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения.  
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Стол для занятий с песком и водой. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

Комплект деревянных игрушек-забав. 

Костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого театра. 

Куклы разные, музыкальные инструменты, конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Пирамидки с элементами различных форм, доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами, наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками, доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам, наборы 

объемных вкладышей. 

Составные картинки, тематические кубики и пазлы.  

Мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров. 

Напольные и настольные конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей. 

Наборы плоскостных и объемных геометрических фигур. 

Наборы демонстрационного и раздаточного счетного материала разного 

вида. Пособия для изучения состава числа, наборы для изучения целого 

и частей, наборы для сравнения линейных и объемных величин. 

Оборудование и инвентарь для исследовательской деятельности.  

Предметные и сюжетные тематические картинки, демонстрационные 

плакаты по различным тематикам, игры-головоломки. 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки. 

Набор составных картинок, наборы кубиков.  

Домино картиночное, логическое, тактильное, лото. 

Аудио- и видеоматериалы. 

Материалы Монтессори, логические пазлы, наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего». 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

Фигурки людей, домино различное, лото различное. 

Наборы для театрализованной деятельности 

 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 

группа (5-6 лет). 

2.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

3.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

5.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:Для занятий с детьми 3–7 лет. 

6.  Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

Формирование основ безопасности 

7.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 



59 

 

8.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

9.  Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

10.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

11.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

12.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4–7 

лет). 

13.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

14.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

15.  Морозова И. А, Пушкарева М. А Развитие математических представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 5-6 лет/2022 

16.  Морозова И. А, Пушкарева М. А Развитие математических представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 6-8 лет/2022 

17.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.: «Мозаика-Синтез»,2015. 

18.  Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: «Мозаика-

Синтез»,2015. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Ознакомление с миром природы 

19.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР/2021 

20.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-8 лет с ЗПР/2021 

21.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

22.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

23.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

25.  Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности», 

«Государственные символы России»; «День Победы» 

26.  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии», «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества» 

27.  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе», «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

28.  Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

29.  Картины для рассматривания 

30.  «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

31.  Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

32.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 



60 

 

природа». 

33.  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах» 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи 

34.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

35.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-8 лет с ЗПР. 

36.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). 

37.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 
Наглядно-дидактические пособия 

38.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

39.  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

40.  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

41.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

42.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 

43.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 

44.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет) 

45.  Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».Серия «Искусство 

- детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

46.  Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

47.  Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие»  

48.  ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет  - Москва: Мозаика-Синтез, 2020. 

49.  ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 

лет  - Москва: Мозаика-Синтез, 2020. 

50.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

51.  Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

52.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

Наглядно-дидактические пособия 
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53.  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

54.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

55.  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

56.  Коррекционно-развивающие занятия 

57.  Шарохина В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

58.  Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова. 

59.  Парциальная программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А 

60.  Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» «ЛАДУШКИ» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

 

 

3.6 Режим и распорядок дня  

 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12 часов. 

Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

В режиме кратковременного пребывания МБДОУ могут посещать дети в возрасте от 1,5 до 

7 лет. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организационной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня для воспитанников смешанной дошкольной группы ЗПР 

(5-7 лет) в холодное время года 

07.00-08.00 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика 

08.10-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Свободная деятельность, игры, подготовка к ООД 

09.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.25-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 
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15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Совместные деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.20-17.50 Подготовка к ужину, ужин  

17.50-19.00 Совместные игры взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

Режим дня для воспитанников смешанной дошкольной группы ЗПР 

 (5-7 лет) в теплый период года 

07.00-08.25 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.25-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.40 Совместные деятельность взрослого с детьми, свободная деятельность, игры  

09.40-10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.10-12.25 

 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме 

по подгруппам, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.25-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.45-16.10 Полдник 

16.10-16.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.25-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.20-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Игры, уход детей домой 

Режим дня для воспитанников смешанной дошкольной группы ТНР 

 (5-7 лет) в холодное время года 

07.00-08.18 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.11-08.18 Утренняя гимнастика 

08.18-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Свободная деятельность, игры, подготовка к ООД 

09.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.25-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Совместные деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.20-17.50 Подготовка к ужину, ужин  

17.50-19.00 Совместные игры взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

Режим дня для воспитанников смешанной дошкольной группы ТНР (5-7 лет)  

в теплый период года 

07.00-08.25 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.25-08.35 Утренняя гимнастика 
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08.35-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.40 Совместные деятельность взрослого с детьми, свободная деятельность, игры  

09.40-10.10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.10-12.25 

 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме 

по подгруппам, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.25-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.45-16.10 Полдник 

16.10-16.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.25-17.20 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.20-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Игры, уход детей домой 

Режим дня для подготовительная к школе группе ЗПР  

(6-7 лет) в холодное время года 

07.00-08.10 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-09.00 Свободная деятельность, игры, подготовка к ООД 

09.00-10.45 Организованная образовательная деятельность 

10.45-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка к дневному сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Совместные деятельность взрослого с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин  

18.00-19.00 Совместные игры взрослого с детьми, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

Режим дня для воспитанников подготовительной к школе группы ЗПР 

(6-7 лет) в теплый период года 

07.00-08.25 Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 

08.25-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.55-10.20 Совместные деятельность взрослого с детьми, свободная деятельность, игры  

10.20-10.30 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

10.30-12.30 

 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме 

по подгруппам, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.30 Подготовка к дневному сну, сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.45-16.10 Полдник 

16.10-16.25 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.25-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 
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17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

(4 часа) в холодное время года 

08.30-09.00 

 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика, свободная 

деятельность, игры, подготовка к ООД 

09.00-10.35 Организованная образовательная деятельность, деятельность специалистов 

10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

(4 часа) в теплый период года 

08.30-09.00 

 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика, свободная 

деятельность, игры, подготовка к ООД 

09.00-10.20 Совместные деятельность взрослого с детьми, свободная деятельность, игры 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 

 

 

3.7 Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц и утверждается приказом заведующего МБДОУ на начало 

каждого учебного года.  

При формировании календарного плана воспитательной работы МБДОУ вправе включать в 

него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей.  Все мероприятия реализуются с 

учетом ФАОП ДО, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

Месяц Основные  государственные и народные праздники, памятные даты 
Сентябрь 1 сентября- День знаний. 

3 сентября- День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября- Международный день распространения грамотности. 

27 сентября- День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября- Международный день пожилых людей; Международный день музыки. 

4 октября-День защиты животных. 

5 октября-День учителя. 

Третье воскресенье октября- День отца в России. 

4 ноября- День народного единства. 

Ноябрь 8 ноября- День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября- День матери в России. 

30 ноября- День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 3 декабря- День неизвестного солдата; Международный день инвалидов. 

5 декабря- День добровольца (волонтера) в России. 

8 декабря- Международный день художника. 

9 декабря- День Героев Отечества. 

12 декабря- День Конституции Российской Федерации. 

31 декабря- Новый год. 
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Январь 27 января- День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль 2 февраля- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

8 февраля- День российской науки. 

15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

21 февраля- Международный день родного языка. 

23 февраля- День защитника Отечества. 

Март 8 марта- Международный женский день. 

18 марта- День воссоединения Крыма с Россией. 

27 марта- Всемирный день театра. 

Апрель 12 апреля- День космонавтики. 

1 мая- Праздник Весны и Труда. 

Май 9 мая- День Победы. 

19 мая- День детских общественных организаций России. 

24 мая- День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

 

1 июня- Международный день защиты детей 

5 июня- День эколога 

6 июня- День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня- День России 

22 июня- День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня- День медицинского работника 

Июль  8 июля-День семьи, любви и верности 

30 июля- День Военно-морского флота 

Август 2 августа- День Воздушно-десантных войск 

22 августа- День Государственного флага Российской Федерации 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждении «Детский сад №210» (далее - МБДОУ), разработана в соответствии 

с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(далее ФАОП ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). 

Адаптированная образовательная программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ориентирована для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ: 

 Обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

 Обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР); 



66 

 

 Обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС); 

 Обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть соответствует Федеральной программе и составляет не менее 60% от 

общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

1. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

2. Парциальная программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой 

А.С., Козловой И.А 

3. Парциальная программа «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста» 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы:  

 реализация содержания АОП ДО;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

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

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе указаны цели и задачи Программы, принципы её формирования. 

Включены планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Определены развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности. 
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Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

В нем раскрыто описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. Отражено взаимодействие педагогического коллектива с воспитанниками и их 

семьями.  

В содержательный раздел Программы входит программа коррекционно-развивающая работа 

с детьми с ОВЗ и рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы, организацию развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

Показано материально-техническое обеспечение Программы в обязательной части и в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный 

календарный план воспитательной работы. 

Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией программы. 

В МБДОУ функционирует 3 группа для детей с ОВЗ (изменяемых) 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -государственном языке России. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ 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; равно 

ответственность родителей и педагогов. 
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