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Общие сведения о дошкольной образовательной организации. 
Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО. 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №169» в составе: заведующий Вакуленко Е.А., старший воспитатель 

Котюжанская О.И., учитель-логопед Глита М.Н., педагог-психолог Нарбут 

И.В., музыкальный руководитель Валько С.Б., представитель родительской 

общественности – Мирошниченко А.И. (приказ МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №169» «О приведении АОП МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №169» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 

30.08.2024 №256-А). 
Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 
Наименование организации в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 169» (МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

169»). 
Адрес: 350062, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Атарбекова, 36. 
Телефон/факс: 8 (861) 226-58-35 
Электронный адрес: detsad169@kubannet.ru; mdou169.1976@yandex.ru; 

Сайт: ds169.centerstart.ru 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Федеральные:  
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 
- «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019  № 31) 
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- «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022  № 

955) 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373;  
- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»  
- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 Положение «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

26.08.2010 № 761 н); 
- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н) 
- Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог » (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г. № 136н) 
- «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н) 
Региональные и учредителя:  
- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 
- Приказы департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 
 
Образовательной организации: 
- Устав; 
- Адаптированная образовательная программа;  
- Годовой план;  
- Протоколы педагогических советов;  
- Локальные акты;  
- Приказы ДОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  
Обязательная часть. 

1.1 . Пояснительная записка  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Программа описывает построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
В Программе уделяется внимание охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Цель реализации 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. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи реализации Программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) 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; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
В соответствии с концептуальными положениями Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольная образовательная 

организация решает следующие задачи: 
 реализация содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования; 
 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, 
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нации, языка, социального статуса;  
 создания 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; 
 объединения 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; 
 формирования социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 
 обеспечения психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ОВЗ и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

начального общего образования.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО и на основе принципов дошкольной 

психологии и педагогики, основанных на научных положениях Л.С. 

Выготского и его последователей Программа построена на следующих 

принципах и положениях:  
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного 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 
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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.  
Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические принципы, и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР: 
1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации 

потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.  
2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

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

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  
3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка с ЗПР.  
4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 
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компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

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

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями.  
5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

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

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

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой-
выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

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

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  
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7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется 

на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт).  
8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы.  
9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника.  
10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп, 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития 

детей  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 169» построена с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей контингента детей, воспитывающихся в образовательной 

организации. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации. 
Основной структурной единицей ДОО является группа. Основными 

участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
В ДОО функционируют 2 группы компенсирующей направленности 12-

часового пребывания для детей с задержкой психического развития. 
Возрастная категория Количество групп 

 от 4 до 5 лет 1 
 от 5 до 6 лет 1 
От 6 до 7(8) лет 2 
 ВСЕГО групп компенсирующей направленности 4 

 
Предельная наполняемость групп 

№ п/п Возрастная группа Предельная 

наполняемость групп 
(чел.) 

1 Средняя группа № 20 10 

2 Старшая группа № 17 10 

3 Подготовительная к школе группа № 11 10 

4 Подготовительная к школе группа № 24 10 

 
Кадровые условия 
ДОО полностью укомплектована кадрами. Воспитательно-

образовательную работу в группах компенсирующей направленности 

осуществляют 9 педагогов:  учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-
психолог, воспитатели. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив 

компьютер самостоятельно, а также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДОО.   
Социальный статус родителей. 
Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации 

являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО 
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создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. В детском саду есть следующие категории 

семей: полные, неполные, многодетные. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития 
 

Дети с задержкой психического развития представляю собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы резидуального или 

генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). 
Выделены следующие типы ЗПР: 

 по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 
 соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 

инфантилизма); 
 психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация); 
 церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская). 
 ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный 

темп созревания психических структур. Данная популяция детей отличается 

гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, различной степенью их 

выраженности, а также разным прогнозом последствий. 
Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание 

дефицитарных функций с сохранными. Отмечается, что парциальная 

дефицитарность высших психических функций часто сопровождается 

инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации 

деятельности, в третьих - мотивация познавательной деятельности и т.д. Таким 

образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической деятельности. 
При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных 

структур коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом 

глубина и степень повреждений и незрелости структур может быть различной. 
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Именно этим и определяется многообразие психических проявлений, 

встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются различные 

этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими 

факторами могут быть: низкий темп психической активности (корковая 

незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы на 

фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная 

незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое 

истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 
Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных 

детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития 

выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания. 
Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной 

системы, недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями 

окружающей среды. Имеются указания на генетическую обусловленность 

возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций и 

инфантильных черт поведения. Задержка психического развития проявляется, 

прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в 

школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 
Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый 

план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто 

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

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети 

проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном 

возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную адаптацию. При 

гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 
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инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная 

коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. 
У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных 

функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции 

лежат в основе формирования межанализаторных навыков, таких как 

рисование, счет, письмо, чтение и др. 
Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей 

с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной 

системы и др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии 

двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование навыков 

самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-
игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР Соматогенного 

типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт 

личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного 

генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко 

возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-
личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и 

повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня 

развития.  
Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому 

развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план 

выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются 

нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы навыки 

общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам 

поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной 

группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в 

детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане 

семьях и т. п.), дети - беспризорники. 
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Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты 

незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В 

зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 
1.Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется 

негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная 

сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 
2.Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, 

парциальными нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких 

детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в 

области программирования и контроля познавательной деятельности. 
Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: в первом варианте в большей степени звено 

контроля, во втором - звено контроля и звено программирования. Все это 

обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами 

детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой), а в школьном возрасте - учебной. Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. 
Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет. 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 

о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, 

когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», 

«так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Таким образом, поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3–4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 



17 
 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4–5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 
Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 мин. 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками; нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 

всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 
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К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5–6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят 

от опыта ребенка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, 

видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Элементы же продуктивного 

воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является 

речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного 

языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 
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описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов 
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане).  
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Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но 

и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям.   
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью.  Существенные изменения происходят в этом возрасте в 

детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила.  
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
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небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться.  
Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени).  
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически 

не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.  
Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные 

приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки). На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 
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Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.   
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого).  
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом.   
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 
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возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность.  В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение).  
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 

точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами 

от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их.  
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.  
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  
Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 
У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и 

делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного 

мышления.  
Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой психического 

развития меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В результате этого они 

выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков ведется 
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чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при 

обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в 

них общий признак является одним из существенных условий овладения 

понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сформированности 

операции обобщения у детей с задержкой психического развития отчетливо 

проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде 

всего, наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», 

«посуда», «растения», «животные» и т.д.  
Дети 6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в среднем 

лишь половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и 

видовым понятиям. Иногда это бывает связано с недостаточным личным 

опытом ребенка и бедностью его представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Для формирования родовых понятий 

используются образные логические упражнения. Важно, чтобы они 

предъявлялись в определенной последовательности: упражнения в словесной 

классификации следует проводить после овладения детьми навыками 

группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем уместно 

предлагать детям более сложные задания: выделить группы однородных 

предметов из предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя 

единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает.  
Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития 

достаточно хорошо владеют элементарными формами классификации. 

Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения 

одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них трудностей.  
При классификации сложного геометрического материала и 

классификации по двум признакам продуктивность выполнения работы 

несколько снижается. Основная трудность заключается в том, что дети не могут 

мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков. Однако они 

оказываются в состоянии выполнить задание, если им предоставляется 

возможность практически действовать с объектами классификации.  
Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется 

у ребенка 6-7 лет с задержкой психического развития при выполнении 

различных учебных заданий. Процесс решения интеллектуальных задач 

определяется эмоционально-волевыми особенностями ребенка. Часто дети с 

задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в 

состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными нуждами 

нередко подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы 
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сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением 

при решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые 

трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, 

постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 
Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического 

развития носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих 

детей характерны бедность и неточность словаря, недостаточная 

дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, 

неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным 

составом слова приводит к неумению распознавать его семантику по значимым 

словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» 

говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают одним словом 

«дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении слов. 
Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные 

недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи 

наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении.  
Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны: 

ограниченный круг используемых частей речи (в основном существительные, 

глаголы, личные местоимения), затруднения в словообразовании. При 

усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 летнего возраста с 

задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в 

согласованиях косвенных падежей существительных с прилагательными и 

местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в 

неправильном управлении «Дед тащит репка»).  
Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. 

У детей с задержкой психического развития 6-7 лет период словотворчества 

наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного 

возраста у детей этой группы может наблюдаться «взрыв» словотворчества, 

однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей. Например, 

для образования слов одной и той же грамматической категории может быть 

использован один и тот же словообразовательный аффикс. В отличие от нормы, 

когда неправильность неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с 

задержкой психического развития в большинстве случаев определяют 

образованное ими слово как правильное. При по парном сравнении 

грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети 

воспринимают их как правильные, меньшинство считают, что одно из этих 

предложений неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения 

становления словообразовательных процессов у детей данной группы 

обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, формированием 
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обобщенных классов слов с выраженными трудностями их дифференциации.  
В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют 

самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ по 

сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных 

сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, 

более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и 

инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов, и фраз; 

постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные 

предложения, которые составляют дети этой группы, настолько пространны, 

что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, 

не может остановиться. Все это является результатом затруднений в 

планировании и развертывании речевого сообщения. 
Внимание дошкольников 6-7 лет с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная 

работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения работы 

эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение внимания 

наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются 

периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной 

категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро 

переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объема 

информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: 

медленно сосредоточиваются и также медленно переключаются на другую 

работу. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 

особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется 

при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих 

для детей с задержкой психического развития значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. Посторонние раздражители вызывают 

значительное замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития и увеличивают количество ошибок.  
У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического 

развития наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. В первую очередь, у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень важную роль играет 
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непроизвольная память ребенка. Дети с задержкой психического развития 

запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, которые моложе их 

на два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня развития 

непроизвольной памяти у детей с задержкой психического развития - их низкая 

познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой 

психического развития свойственны импульсивность, расторможенность, 

повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, 

которые обычно сохраняются при воспроизведении заученного материала. 

Назвав несколько запомнившихся слов или картинок, они считают свою задачу 

выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После 

дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей 

рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно некоторое 

количество материала, что свидетельствует о том, что сами они не до конца 

реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой психического развития 

обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста, 

цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо 

отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно в 2 

раза по сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот 

факт, что полнота воспроизведения в значительной мере зависит от сложности 

задания. Недостатки произвольной памяти у детей с задержкой психического 

развития проявляются не только в снижении объема памяти, но и в ее 

недостаточной точности. 
У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития наблюдаются 

трудности с восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде 

всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об 

окружающем мире. Это обусловлено тем, что его восприятие неполноценно, 

вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем мире. 

Скорость восприятия у дошкольников с задержкой психического развития 

становится заметно ниже той, что считается нормальной для данного возраста, 

фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Дети 

рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости 

узнать предметы на контурных или схематических изображениях, особенно 

если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с 

задержкой психического развития не всегда узнают и часто смешивают сходные 

по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают 

сочетания букв. 
Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни 

с задержкой психического развития проявляются в фонематических 

нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные 
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(«б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и последовательность 

звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании 

согласных - «зонт», «страна»). Им трудно вычленить слово из предложения, 

предложение из текста.  
Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у 

детей 6-7 лет с задержкой психического развития (например, направления или 

расположения отдельных элементов в сложном изображении). 

Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это 

взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с 

запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного 

вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно 

различать расположение элементов. Узость пространственного восприятия 

проявляется в выполнении задания не до конца.  
Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений 

данного вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет 

свои особенности. 
 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению ДО. 
Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 
Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с задержкой психического развития. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 
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особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, 

реализуемой в ДОО, возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 

индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают 

значительный разброс вариантов их развития. Особенности образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения 

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 

возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с 

ЗПР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом 

развитии 
 
К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам: 
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику 

и преодоление отставания в развитии в результате образовательной 

деятельности и целенаправленной коррекционной работы: 
 ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным 

эмоциональным контактам с педагогическим работником и другими детьми, 

стремится к общению с педагогическим работником, подражает движениям и 

действиям, жестам и мимике, сотрудничает со педагогическим работником в 

предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим 

детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному 

участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к 

результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания; 
 проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые 
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предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве 

орудий в проблемных ситуациях, овладевает поисковыми способами в 

предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 
основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные 

параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в 

количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на 

основе зрительного соотнесения; 
 в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-

звенную словесную инструкцию педагогического работника, связанную с 

конкретной ситуацией, способен к слуховому сосредоточению и различению 

знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов;  
 понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), 

активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 
некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - 
отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной 

фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование дополняющих паралингвистических средств),  
стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех 

слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-
практическую деятельность; 

 эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под 

музыку, простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к 

изобразительным средствам, осваивает элементарные изобразительные навыки 

(точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании); 
 с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает);  
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 способен подражать движениям педагогических работников в плане 

общей и мелкой моторики; осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 
2. Второй вариант:  

 использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые 

действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается 

надеть предметы одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 
 осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает 

на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца 

на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя многочисленные практические пробы и 

примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 
 осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью 

педагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 

кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми 

манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 
 коммуникативная активность снижена, но по инициативе 

педагогического работника включается в сотрудничество, использует мимику, 

жесты, интонации, но они недостаточно выразительны, редко обращается с 

просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с другими детьми 

по своей инициативе не включается; 
 ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но 

выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 

выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, 

пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 
 интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется 

стимуляция со стороны педагогического работника; 
 действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, 

форме, величине;  
 узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках, при этом часто требуется помощь педагогического 

работника; 
 методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической 

задачи, но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 
 ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 
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подпрыгивать, держась за руки педагогического работника, затрудняется в 

прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
 мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 

сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные 

навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и 

изображением каракуль). 
1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам 
 
1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту 

и в игре под руководством родителей (законных представителей), 

педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других 

обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью педагогического работника. 
2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную 

инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, 

некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
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существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет 
двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной 

инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения 

о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, 

под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает 

картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 
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карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется 

элементарный предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, 

песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и 

акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 
5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя 

их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды 

и обуви. 
 

1.2.3. Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

Программы детьми с ЗПР к 7-8 годам 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно - 
познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и 

способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в 

рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется 

способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать 

конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 
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способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными 

знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 

основными культурными способами деятельности, обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 
2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной 

активности и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются 

показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), 

произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не 

только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные 

признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 
3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в 

диалоге, обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-
произносительными возможностями, осваивает основные лексико-
грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, 

которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской 
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литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 
4. Художественно-эстетическое развитие: 
а) музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; 
 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 
 проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 
б) художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 
 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 
5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой, может 

контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита 

способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-
моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к 

выразительным движениям, импровизациям. 
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОО по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества образовательной деятельности направлено в 

первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 
В ДОО предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников в соответствии: 
 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 
 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 
 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной образовательной программы. 
Коррекционно-развивающая работа в ДОО с детьми с ЗПР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с задержкой 

психического развития, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития.  
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях психического и речевого развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 
 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 
 специально организованное обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий выявить характер нарушений у обучающихся разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков развития обучающихся дошкольного возраста. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере психического, речевого и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 
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или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 
Содержание программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. В процессе 

комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 
Для диагностики разработана программа, включающая 5 блоков:  
Блок № 1. Диагностика пространственного восприятия и памяти 

(методики «Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной).  
Блок № 2. Диагностика произвольного внимания и регуляции 

деятельности (методики «Графический узор», авт. Н. В. Бабкина; тест Пьерона-
Рузера, «Сравни картинки»).  

Блок № 3. Диагностика умственного развития (методики «Исключение 

лишнего», «Лабиринт» Л. А. Венгера, «Матричные задачи Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант методики «Кубики Кооса»), логические задачи (авт. 

Н. В. Бабкина, «Аналогия»).  
Блок № 4. Диагностика общей осведомленности и развития речи (в 

свободной беседе).  
Блок № 5. Диагностика сформированности учебной мотивации (с 

использованием опросника Л. И. Божович и Н. И. Гуткиной). 
В помощь воспитателю предлагается использовать диагностические 

пособия Н.В. Верещагиной «Комплексная диагностика индивидуального 

развития детей 5-6 лет с ЗПР в компенсирующей/комбинированной группе 

детского сада (командный подход)», «Комплексная диагностика 

индивидуального развития детей 6-7 лет с ЗПР в 

компенсирующей/комбинированной группе детского сада (командный 

подход)». В данных пособиях предлагаются критерии оценки индивидуального 

развития ребёнка по образовательным областям в полном соответствии с 

требованиями ФАОП ДО в разделах, посвященных работе с дошкольниками с 

ЗПР. Использование данных пособий позволяет педагогическому коллективу 

(воспитателям, педагогу-дефектологу, логопеду, музыкальному руководителю, 

инструктору по физической культуре) действовать слаженно, оперативно 

корректируя воспитательно-образовательный процесс с целью более успешной 

его реализации. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Цели и задачи реализации АОП ДО в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом, познавательном и социально – коммуникативном развитии 

обучающихся и предусматривает включение обучающихся в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона.  
Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и социальному 

запросу родителей (законных представителей). 
Работа по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений строится на основе парциальных программ: 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (под ред. О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

 Парциальная программа «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева.  
 

Парциальная программа «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  
Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, 

любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  
 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
Принципы: 
 принцип развивающего обучения; 
 принцип культуросообразности; 
 принцип преемственности ступеней образования; 
 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку. 
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Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы:  
1-й год обучения  
- различать высоту звуков (высокий -низкий); 
- узнавать знакомые мелодии; 
- вместе с педагогом подпевать; 
музыкальные фразы; 
- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 
- выполнять простейшие движения; 
- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 
2-й год обучения  
- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые 

песни; 
- различать звуки по высоте (октава); 
- замечать динамические изменения (громко-тихо); 
- петь не отставая друг от друга; 
- выполнять танцевальные движения в парах; 
- кружиться, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметом; 
- различать и называть муз. инструменты: металлофон, барабан и др. 
3-й год обучения  
- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 
- узнавать песни, мелодии; 
- различать звуки по высоте (секста-септима); 
- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. 
- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

самостоятельно менять их в соответствии с 2-х -3- х частной формой 

музыки; 
- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 
- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Подыгрывать на деревянных ложках, погремушках. 
4-й год обучения  
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
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-различать звуки по высоте в пределах квинты; 
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

петь с аккомпанементом; 
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной 

формой произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
5-й год обучения (подготовительная к школе группа) 
- узнавать гимн РФ; 
- определять музыкальный жанр произведения; 
- различать части произведения; 
- определять настроение, характер музыкального произведения; 
- слышать в музыке изобразительные моменты; 
- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 
- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 
-формировать умение брать дыхание; 
- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, 

образа; 
- передавать несложный ритмический рисунок; 
- выполнять танцевальные движения качественно; 
- инсценировать игровые песни; 
- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 
-исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются:  

 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.  
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 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 еѐ 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  
Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов. 
Диагностика уровня индивидуального развития проводится 2 раза в год: 

в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).  
 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  
Цель: формирование у детей дошкольного возраста базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 
Задачи: 
1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую область. 
2. Формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах. 
3. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 
4. Формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Краснодарского края. 
5. Ознакомление с картой Краснодарского края (своего города). 
Принципы: 
- принцип интеграции образования; 
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- принцип индивидуализации образования; 
- принцип практической применимости; 
- принцип развивающего образования; 
- принцип научной обоснованности; 
- принцип интереса;  
- принцип партнерства. 
Подходы: 
- комфортность образовательной среды; 
- организация тематического пространства; 
- целостный подход в решении педагогических задач. 
Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках 

реализации данной парциальной программы: 
Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью 

развития эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению 

личного опыта взаимодействия с окружающим миром.  
В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что 

является неотъемлемой частью духовной культуры человека. Дошкольное 

детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые семь лет 

жизни происходит формирование личности малыша, непрерывно 

совершенствуются его психические и физические параметры, происходит 

становление полноценной личности. 
В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с 

живым миром. Следует отметить еще и высокую значимость самобытности 

данного периода онтогенетического развития человека, и необходимость ее 

охраны, поскольку именно в это время закладываются базовые основы 

личности человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является 

определяющим в его дальнейшей судьбе. 
Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной 

собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания 

воспринимались им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 
Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы: 
- знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции 

русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички; 
- умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать 

их; 
-использует в игре предметы быта русского народа; 



45 
 

-создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 
Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов. 
Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду и в городе; участие детей в фольклорных 

развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам. 
Диагностику уровня индивидуального развития по данному направлению 

проводят с использованием метода наблюдения и беседы с обучающимися. 
Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 
- имеет соответствующий словарь; 
- интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, 

активность); 
- имеет представления о своей Родине, крае; 
- имеет представление о народных промыслах, традициях; 
- знает элементы одежды прошлого; 
- умеет слушать, отвечать на вопросы. 
Диагностика уровня индивидуального развития по направлению 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» проводится 2 раза 

в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май) на основе 

диагностических методик, представленных в научно-методическом пособии 

«Мониторинг в детском саду» Т.И.Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе (раздел 

«Диагностика отношения дошкольников к традиционной русской культуре»). 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основываются 

на: 
Принципы Цель Как реализуется в ДОО 

развивающего 

образования 
развитие ребенка Деятельность организовывается так, что в 

процессе ее воспитанники   сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. 
Используемые в процессе  образовательной 

деятельности игровые моменты, радость 

познания и открытия нового формируют у  

детей познавательную мотивацию. 
интеграция 

образовательных 

областей 

соответствие с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области 

решаются в ходе реализации других областей 

Программы при планировании и проведении 

совместной деятельности с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области  
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образовательных 

областей 
вызвано  наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 
комплексно - 

тематический 
Построение 

образовательного 

процесса на основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

прочее 

В основу реализации данного принципа 

построения Программы положен календарь 

праздников, традиций, который обеспечивает 

социально – личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников, 

проживание ребенком содержания дошкольного 
образования во всех видах детской деятельности, 

поддержание эмоционально – положительного 

настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 
Педагоги разработали и используют в своей 

работе комплексно – тематическое планирование 

и  календарный план образовательной 

деятельности с воспитанниками. 
целостность 

педагогического 

процесса 

Учитывает 

сбалансированнос

ть детских видов 

деятельности и 

сочетание 

различных форм 

организации 

детской 

жизнедеятельнос

ти 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 
Ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игра, но при проектировании 

воспитательно-образовательного процесса 

учитываются все виды детской деятельности. 

принцип 

преемственности 

взаимодействия с 

ребенком  в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации и семьи 

Приобщение 

родительской 

общественности к 

участию в 

мероприятиях и 

событиях ДОО 

Организация различных мероприятий с участием 

родителей (использование его профессионального 

опыта) 

принцип 

доступности 
связь получаемых 

знаний с теми, 

которые уже 

сформированы в 

сознании ребенка 

Обучение от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребенка 

 

Инновационная деятельность. 
 

В рамках федеральной инновационной деятельности в дошкольной 

образовательной организации организована работа по теме: «Использование 
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метода сенсорной интеграции как средства сенсорного развития и коррекции 

сенсорных нарушений у детей дошкольного возраста». 
Цель: использование метода сенсорной интеграции как средства 

сенсорного развития и коррекции сенсорных нарушений у детей дошкольного 

возраста. 
.Задачи инновационной деятельности: 

1. Изучение и анализ методологических основ проблемы сенсорного 

развития детей дошкольного возраста и роли сенсорной среды; 
2. Создание образовательного модуля «Сенсоринка», основанного на 

методе сенсорной интеграции и внедрение его в образовательный 

процесс ДОО; 
3. Апробация разработанного образовательного модуля «Сенсоринка» в 

опытно-экспериментальной  деятельности  
4.  Обеспечить распространение разработанной инновации среди 

педагогической общественности г.  Краснодара. 
Инновационная деятельность по теме сенсорной интеграции реализуется 

средней и старшей возрастных группах компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

2.1.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со 

Стандартом направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка с другими 

детьми и педагогическим работником; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся в 

Организации; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
 поддержку инициативы, самостоятельности и 

ответственности, обучающихся в различных видах деятельности; 
 формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» обучающихся дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены следующими разделами: 
 Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание; 
 Ребенок в семье и сообществе; 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; 
 Формирование основ безопасного поведения. 



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная цель познавательного развития:  
 формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; 
  развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития обучающихся дошкольного возраста в условиях ДОО, 
которые можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 формирование элементарных математических 

представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 
Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, 

цвете, размере и способах обследования объектов и предметов 

окружающего мира;  
 формировать сенсорную культуру; 
 развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные 

интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
деятельности;  

 развивать познавательно-исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 
 формирование элементарных содержательных 

представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 
 формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении 

сенсорными эталонами; 
 формирование системы умственных действий, 

повышающих эффективность образовательной деятельности; 
 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
развитие математических способностей и мыслительных 

операций у ребенка; 
 развитие познавательной активности, любознательности; 
 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

 



2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает:  
 владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в 

Стандарте: 
 организация видов деятельности, способствующих 

развитию речи обучающихся; 
 развитие речевой деятельности; 
 развитие способности к построению речевого высказывания 

в ситуации общения, создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 
 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в речевом общении и деятельности; 
 формирование мотивационно-потребностного, 

деятельностного, когнитивно интеллектуального компонентов 

речевой и читательской культуры; 
 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 
 развитие речевого общения с педагогическим работником и 

другими детьми: способствовать овладению речью как средством 

общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 
общения с педагогическим работником и другими детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

фонематического восприятия; 
 фонетико-фонематической, лексической, грамматической 

сторон речи; 
 формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм 

речевого общения - диалога и монолога; 
 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; 
 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи, овладение эмоциональной культурой речевых 

высказываний. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, 

развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 
 развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 
 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; 
 формирование культуры речи; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте. 



2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-
эстетического развития: 

 формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 
 воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 
 развитие эстетических чувств обучающихся, 

художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 
 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности;  
 удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 
«Художественное творчество»; 
«Музыкальная деятельность»; 
«Конструктивно-модельная деятельность». 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной 

видах деятельности; 
 развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков;  
 овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 
 развитие художественного вкуса; 
 развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 
 становление эстетического отношения к окружающему 

миру и творческих способностей; 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 
 формирование основ художественно-эстетической 

культуры, элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 
 развитие эмоционального отношения, сопереживания 

персонажам художественных произведений; 
 формирование представлений о художественной культуре 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных стран и народов 
мира. 



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает 

приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, 

поворотов в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 
Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
2. Физическая культура. 
Задачи раздела «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни»: 
 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся: в том числе обеспечение их 

эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  
 создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем 

организма; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание 

условий для адаптации обучающихся к двигательному режиму; 

содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей 

культуре личности;  
 создание условий для овладения детьми элементарными 

нормами и правилами питания, закаливания. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 
 оказание помощи родителям (законным представителям) в 

охране и укреплении физического и психического здоровья их 

обучающихся. 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с    

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 
Основной формой работы по всем образовательным областям Программы 

является игровая деятельность — ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве.  
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер. 

Реализация поставленных Программой задач достигается за счёт комплексного 

подхода и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Реализация 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. 
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. В связи с этим, предусмотрена совместная 

работа учитель-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 
 

Формы реализации Программы 
 

Образовательная область «Физическое развитие»: игровая ситуация, 

образовательная деятельность, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая 

ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Образовательная область «Речевое развитие»: чтение, беседа, решение 

проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная деятельность, 
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создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, образовательная 

деятельность, коррекционно-развивающие занятия, использование различных 

видов театра. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: создание 

коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

образовательная деятельность, конструирование, экспериментирование, 

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

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно исследовательской 

деятельности; образовательная деятельность, создание макетов, коллекций и их 

оформление; рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; 

организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический  танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная 

сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с задержкой психического развития, выражающийся в 

реализации индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 

уровня нарушения. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса в отличии от общеразвивающих групп: 
 индивидуальная диагностика нарушений;  
 постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка; 
 выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 
 индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка эффективности коррекции). 
Для профилактики психологической перегрузки детей с задержкой 

психического развития используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 
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Интегрированный подход реализуется в программе: 
 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей-логопедов, учителя – дефектолога, педаагога – 
психолога, родителей (законных представителей) и ребёнка на определённую 

тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира; 
 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 
 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, педагог - психолог продумывают содержание и 

организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение всех участников образовательных 

отношений и самостоятельность детей. 
 

Методы, способы и средства реализации Программы 
Основные методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
Методы Способы Средства 

 Беседы; 
 моделирование 

проблемных ситуаций; 
 наблюдения; 
 чтение художественной 

литературы; 
 игровые и 

дидактические 

упражнения; 
 опытно-

экспериментальная 

деятельность 
 
 

 Побуждение 

познавательной активности 

детей; 
 гимнастики: 

артикуляционная, 

дыхательная, зрительная, 

пальчиковая; 
 создания условий для 

реализации творческого 

потенциала; 
 постепенное 

усложнение познавательно-
мыслительных задач; 
 повторение 

усвоенного материала; 
 введение в игры 

более сложных правил. 

 Использование ИКТ-
технологий (презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных программ, 

аудиозаписей); 
 использование 

игровых технологий 

(«Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера»); 
 интеграция 

совместных усилий 

специалистов и семьи; 
 создание 

соответствующей 

развивающей предметно-
пространственной среды. 

 
При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 
 
Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

Словесные методы 

позволяют в 
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следующие 
виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные  Под наглядными методами 
образования понимаются 

такие 
методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 
помощью наглядных пособий 

и 
технических средств. 

Наглядные 
методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 
практическими методами 

обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 

подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций 

и 
метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  
Метод демонстраций 
связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

Программы 
Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности 
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Методы по характеру познавательной  деятельности 

Информационно-
рецептивный метод 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономичных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями 
Репродуктивный 
метод 

Суть метода в многократном 

повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей-в 

выполнении действий по образцу 
Метод проблемного 

изложения 
Воспитатель ставит перед детьми 

проблему-сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода-
показатьобразцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Эристический метод 

(частично-
поисковый) 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 
В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности 

 
Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): Культурные практики 
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие); 
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно - 
познавательное, внеситуативно - личностное) и сверстниками 

(ситуативно - деловое, внеситуативно  деловое); 
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и 
монологическая речь); 

Проектная 

деятельность; 
опытно-
экспериментальная 

деятельность; 
экологические 

практикумы; 
экологически 

ориентированная 
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- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно  бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

трудовая 

деятельность; 
экологические 

акции, 

природоохранная 

деятельность; 
природопользование: 

коллекционирование, 

сбор гербариев; 
моделирование; 
ТРИЗ 

 
Взаимодействие взрослых и детей 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога - 
психолога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
В коррекционной практике используется личностно-порождающая модель 

взаимодействия, которая является наиболее эффективной для полноценного 

общения детей и педагогов. 
Целью личностно-порождающего взаимодействия выступает стремление 

педагогов обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, доверия 

к миру, развитие его индивидуальности. Педагог не подгоняет развитие детей 

под определенные стандарты, а старается создать благоприятные условия для 

всестороннего развития с учетом индивидуальных особенностей. 
Ребенку предоставляется определенная самостоятельность, его 

активность не подавляется. Педагог наравне с ребенком участвует в реализации 

поставленных задач, как более опытный и компетентный партнёр. Основное 

значение в педагогическом процессе придается не занятиям школьного типа, а 

игре, которая становится основной формой организации детской жизни. 

Формирование знаний, умений и навыков выступает не самоцелью, а средством 

полноценного развития личности. 
Способы личностно-порождающего взаимодействия: понимание, 

принятие личности ребенка, основанное на способности взрослых к децентрации 

(умение становиться на позицию другого, учитывать точку зрения ребенка и не 

игнорировать его чувства и эмоции). 
Тактика, которую используют педагоги при личностно - порождающем 

взаимодействии: сотрудничество, использование проблемных ситуаций, 

требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной активности, 

гибкость позиций общения при взаимодействии с ребенком. Ребенок 
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воспринимается педагогами как полноценный партнер. Возникающие 

противоречия разрешаются посредством сотрудничества. Ребенок чувствует себя 

эмоционально защищенным, так как педагог относится к нему как к равному. 
Особую актуальность приобретает личностно-ориентированный подход в 

коррекционной работе. 
Правильная, хорошо организованная коррекционная работа в сочетании с 

личностно – ориентированным подходом позволяет сгладить имеющиеся 

отклонения и помочь ребенку максимально комфортно адаптироваться к 

социальной среде. 
Основные задачи реализации личностно-ориентированной педагогики в 

ДОО: 
˗ оказание помощи семье, воспитывающей ребенка с нарушениями речи; 

˗ своевременная диагностика и включение ребенка в коллектив сверстников с 

целью коррекции речевого развития; 

˗ реализация развивающего обучения, направленного на формирование у детей 

«жизненных» и «академических» компетенций; 

˗ квалифицированная коррекция имеющихся нарушений речевого развития 

ребенка; 

˗ профилактика возникновения «вторичных дефектов»; 

˗ реализация оздоровительных мероприятий. 

Содержание образовательного процесса в нашем ДОО планируется 

педагогами, исходя из возможностей ребёнка, его способностей, интересов, 

личного опыта. 
При организации образовательного процесса осуществляется гибкое 

взаимодействие с ребенком, оказывается ему помощь и поддержка в реализации 

собственного образовательного маршрута. 
Принципы личностно-ориентированной педагогики реализуются на 

разных этапах логопедической работы. 
Во время обследования ребенку предоставляется возможность выбрать 

понравившийся набор наглядного материала. Во время обследования речи 

используется диалог, как основная форма общения. В речевой карте отражаются 

изменения в речи ребенка, динамика развития его речи, ребенок «сравнивается с 

самим собой». 

Во время индивидуальных занятий учитываются особенности и желания 

ребенка. Задания для вечерних коррекционных занятий подбираются в 

соответствии с нуждами и интересами ребенка. Индивидуальная тетрадь ребенка 

является полем его творчества. У ребенка появляется заинтересованность в 

аккуратном ведении тетради. Родителям даются индивидуальные консультации, 

помогающие грамотно организовать занятия с детьми дома. 
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При проведении фронтальных и подгрупповых занятий учитывается 

уровень развития и индивидуальные особенности каждого ребенка, создается 

атмосфера заинтересованности для всех детей и каждого ребенка в отдельности. 

Дети побуждаются к использованию разнообразных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. На фронтальных и 

подгрупповых занятиях используются различные сенсорные каналы при 

объяснении нового материала, поощряется стремление ребенка предлагать свой 

способ работы. В ходе занятия анализируются разные способы выполнения 

работы, предлагаемые детьми, отбираются наиболее рациональные, отмечаются 

и поддерживаются оригинальные. Применяются задания, позволяющие ребенку 

самому выбирать тип, вид и форму материала. Создаются педагогические 

ситуации общения, позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, 

самостоятельность. 
Используется парная или групповая работа для развития 

коммуникативных умений детей. Проводится с детьми рефлексия занятия 

(обсуждается с детьми в конце занятия не только то, что «мы узнали», но и то, 

что понравилось (не понравилось) и почему; что бы хотелось выполнить еще раз, 

а что сделать по-другому). Анализируется не только правильность 

(неправильность) ответа, но и его самостоятельность, оригинальность, 

стремление искать разнообразные способы выполнения заданий. 

Личностно-ориентированная педагогическая деятельность является 

наиболее перспективным направлением, позволяющим обеспечить качество 

дошкольного образования детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее 

благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 
Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 
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-самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
- игры - импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 
- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 
Поддержка детской инициативы 

направления Способы 
1. уделять внимание развитию детского 

интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные 
пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные 

вопросы; 
2. организовывать ситуации, 

способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 
3. расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 
4. поощрять проявление детской 

инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5. создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 
6. поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и 

1.не следует сразу помогать ребёнку, если он 
испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 
2. у ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность 

детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 
3.особое внимание педагог уделяет общению 
с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка 

изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них 
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равнодушие к результату, как можно 

довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество 

своего результата; 
7. внимательно наблюдать за процессом 

самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 
8. поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 
4.педагог может акцентировать внимание на 

освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 
5.создание творческих ситуаций в игровой, 

музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у 

детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, 

активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 
6.педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 
Характерные особенности развития инициативы у детей 

3-4 года 
у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится 

через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно 

поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 
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поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 

пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 
4-5 лет 

у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым 

условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать 

для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. 

Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны 

быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 
5-7 лет 

дети имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. В группе постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
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заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы..?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма 

с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников 

и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 Основные направления работы учителя-логопеда для поддержки детской 

инициативы: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 
 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умения сотрудничать; 
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 
 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению 

к собственному ребёнку. 
  Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
 диагностика игровой деятельности детей; 
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
 коррекционная работа 

Работа с педагогами: 
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 подготовка и проведение медико-педагогического совещания; 
 индивидуальное и групповое консультирование; 
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

повышение психологической компетенции педагогов. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
В основу совместной деятельности семьи и ДОО 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. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
 с семьями воспитанников; 
 с  будущими родителями. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского совета; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
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разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Социологические срезы 
 Анкетирование 
 Опрос 
 «Почтовый ящик» 

2 раза в год 
 

По мере необходимости 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
 Помощь в создании предметно-

пространственной среды; 
 Помощь в ремонте и озеленении 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

Ежегодно 

В управлении ДОО  Совет родителей 
 Участие в работе Совета ДОО, 

Педагогических советах. 

В соответствии с 

годовым планом работы 

ДОО 
В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, памятки). 
 Фоторепортажи «Из жизни группы». 
 Консультации. 
 Мастер-классы. 
 Тренинги. 

1 раз в квартал 
Постоянно 
 

1 раз в квартал 
 

В соответствии с 

годовым планом работы 

ДОО 
В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Совместные досуги, праздники, 

развлечения. 
 Встречи с интересными людьми. 
 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 
 Спортивные мероприятия. 
 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
 Акции 
 Дни открытых дверей 
 

В соответствии с 

годовым планом работы 

ДОО 
 
 
 
 

1 раз в квартал 

 
Совместная деятельность педагогов и семьи ребенка с ОВЗ создает 

единое коррекционно-развивающее пространство и обеспечивает максимальную 

эффективность коррекционного воздействия. 
В своей деятельности педагоги учитывают условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважает и признает способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Обмен информацией о 
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ребенке является основой для коррекционного, развивающего и воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями), педагогами и 

воспитателями группы компенсирующей направленности. 
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за коррекцию, развитие и воспитание детей. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог между учителем-логопедом и семьей ребенка с проблемами в 

развитии позволяет совместно анализировать особенности ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. При 

необходимости учитель-логопед рекомендует консультации и сам привлекает 

других специалистов (невролога, фониатра и др.) в дело коррекции и развития 

воспитанников. 
Сотрудничество педагога с семьями воспитанников осуществляется при 

целенаправленном, систематическом планировании. В течение всего периода  

педагоги дают письменные рекомендации родителям для закрепления 

полученных знаний, умений и перехода их в навык. Создают информационные 

стенды, проводят итоговые открытые занятия. Регулярно готовят и ведут 

родительские собрания и подгрупповые (индивидуальные) консультации, как в 

традиционной форме, так и с нетрадиционным подходом. Это видео-
презентации, рекомендации на сайте ДОО, круглые столы с дискуссиями о 

речевых проблемах, совместное проигрывание коррекционного материала 

родителями и детьми, мастер-классы и семинары-практикумы по обучению 

родителей играм. Таким образом, традиционные формы работы с родителями 

дополняются инновационными. 
Родители (законные представители) принимают участие совместно с 

педагогами и воспитателями группы компенсирующей направленности в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, викторин, 

конкурсов и т. д. 
В группах для детей с задержкой психического развития педагоги 

(учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог) осуществляют 

просветительскую, консультативную и коррекционную помощь в несколько 

этапов. 
На подготовительном этапе педагоги сообщают родителям данные о 

нарушениях ребенка, уровнях развития разных сторон и специфических 

трудностях, которые могут возникнуть при коррекции. Между ДОО и 

родителями заключается договор, учитель-логопед, учитель – дефектолог, 

педагог-психолог, воспитатели, медицинские работники пишут (по результатам 

обследования ребенка) коллегиальное заключение специалистов и 
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педагогическую характеристику для прохождения родителя с ребенком ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссии). Полученные родителями 

воспитанников на комиссии заключения учитель-логопед анализирует и 

формирует список детей для зачисления их в группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. Дает представление о содержании и формах 

взаимодействия с педагогами. Оформляется индивидуальная карта развития, с 

содержанием которой также знакомят родителей. Анализирует родительские 

запросы и ожидания (по результатам анкетирования) в отношении организации и 

содержания коррекции. 
На основном этапе коррекционный педагог обеспечивает 

преемственность коррекции в ДОО и семье за счет вовлечения родителей в 

коррекционно-педагогический процесс. 
Родители участвуют в составлении индивидуальных маршрутов 

коррекции и развития. Их информируют о динамике речевого развития ребенка в 

процессе коррекции и обучают приемам коррекции в домашних условиях. 

Большое значение приобретает мониторинг процесса коррекции в семье и 

содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом 

нарушений ребенка. 
На завершающем этапе осуществляются анализ эффективности 

взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции, разработка 

рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов работы. При тяжелых 

органических нарушениях и сочетанных диагнозах даются рекомендации по 

дальнейшей коррекции речи и профилактике письменных нарушений в школе. 

При необходимости и существующей возможности осуществляется 

преемственность в работе со школьным учителем-логопедом. 
Таким образом, педагоги группы компенсирующей направленности 

находятся в тесном сотрудничестве с родителями детей с ЗПР для разработки 

лучшей стратегии в коррекции и развитии, согласовании мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 
 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с задержкой психического развития 
 
Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  
Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка; 
 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 
 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-
перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 
 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 
 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 
 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 
 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 
 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк.  
Различают следующие структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР  
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 
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 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 
 развитие коммуникативной деятельности; 
 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; 
 подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 
 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 
 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 
 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 
 формирование пространственных и временных представлений; 
 развитие предметной и игровой деятельности; 
 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями (законным представителям) и разработку вопросов преемственности 

в работе педагогических работников ДОО. 
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации Программы по работе с детьми 

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

их родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-
педагогического блока является привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 
Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 
Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 
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речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 

мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 
Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. 
Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 
Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-
перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. 
Уже на первом этапе особое внимание уделяется развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 
На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 
б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

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

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником 

и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе детей, формировании 

полноценных межличностных связей;  
 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 
 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 
 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
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стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций 

на уровне наглядного и конкретно понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 
 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 
 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 
В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и 

игровой деятельности. Общая задача всех участников коррекционно-
педагогического процесса – формирование ведущих видов деятельности ребенка, 

их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 
Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать 

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

свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения. Важным направлением является развитие эмоционально-
личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-
волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, 

поведенческих отклонений. 
в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие 

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 
Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретнопонятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире. 
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Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

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

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития 

страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 
На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 
Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. В ДОО планируется и осуществляется работа 

по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 
В ДОО одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-

этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления 

и социальной адаптации обучающихся.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой обучающихся. При необходимости 

используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), 

которую проводит педагог-психолог. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе ДОО, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-
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образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача – выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 
Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста;  
 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 
 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 
 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной 

формы школьного обучения. 
Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которые 

возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной 

программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. При обследовании предполагается 

использование апробированных методов и диагностических методик. Главным в 
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оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов.  
Результаты психолого-педагогической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

обучающихся, так на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 
 

Образовательная область Задачи и педагогические 

условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

     
Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Познавательное развитие» 
                                                         

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Речевое развитие» 

    
Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

                                  
Коррекционно-развивающая работа в образовательной 

области «Физическое развитие» 
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Консультативное направление в структуре комплексного 
сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со 

стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-
развивающую направленность. 

 
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Должность Основные направления деятельности 
Воспитатель: 
 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
развитие речи; 
формирование математических представлений; 
формирование качеств личности; 
формирование экологических представлений; 
воспитание патриотизма; 
развитие логического мышления; 
развитие творческих способностей детей, воображения; 
автоматизация звуков; 
развитие фонематического слуха; 
расширение словаря; 
развитие связной речи. 

Музыкальный 

руководитель: 
 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
развитие координации движений; 
музыкотерапия; 
развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель-логопед: 
 

формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха; 
воспитание правильного умеренного темпа речи-развитие ритмичности 

речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи; 
активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции; 
совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 
формирование коммуникативных навыков; 

Педагог-психолог: развитие ВПФ и ЭВС. 
Инструктор по 

физической 

культуре: 
 

развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
развитие основных видов движений; 
развитие дыхания; 
развитие координации движений. 

Медицинский 

персонал: 
проведение взвешивания и антропометрии детей; 
оказание первой помощи при травматизме. 

Обслуживающий 

персонал: 
 

создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 

пребывания ребенка в детском саду; 
дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 
Родители: 
 

выполнение рекомендаций всех специалистов; 
закрепление навыков и расширение знаний детей. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми 

 
Содержание коррекционной 

работы 
Формы работы 

Развитие речи Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 

по подгруппам 
Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
Дыхательная гимнастика Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
Артикуляционная гимнастика Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
Преодоление фонематических 

нарушений 
Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность 

по подгруппам. Индивидуальная, индивидуально-
подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность 

с детьми 
Развитие мелкой моторики Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми по 

мини-подгруппам 
Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
Коррекция звукопроизношения Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Цели и задачи воспитания 

Согласно п. 49.1.1 ФАОП ДО, общая цель воспитания в ДОО - личностное 

развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 
Направления воспитания 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина, природа 

СОДЕРЖАНИЕ 
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

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

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
Блок «Я и моя Родина» 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 
-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 
-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 
-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Направления воспитательной работы: 
-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
-организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
-формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

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

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

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 
Блок «Я, моя семья и дружба» 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

-Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
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литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
-Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 
-Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 
Направления воспитательной работы: 

˗ организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 
˗ игры с правилами, коммуникативные игры, традиционные народные игры и пр.; 
˗ воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
˗ учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
˗ учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
˗ организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
˗ создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Формирование ценности познания. знание 

СОДЕРЖАНИЕ 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. 
Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 
Блок «Хочу всё знать» 
  Задачи познавательного направления воспитания: 
 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления воспитательной работы: 
˗ совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
˗ организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  и 

исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 
˗ организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего 
Здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 
Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
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основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 
Блок «Я и мое здоровье» 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
˗ обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 
˗ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
˗ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
˗ формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
˗ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
˗ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 Направления деятельности воспитателя: 
˗ организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
˗ создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
˗ введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 
Направления воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  
и чистоте тела; 
-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 
Блок «Я люблю трудиться» 
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Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
-Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 
-Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 
-Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
Направления воспитательной работы: 

˗ показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
˗ воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
˗ предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 
˗ собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
˗ связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 
ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
формирование конкретных представления о культуре 

поведения 
Культура и красота 

СОДЕРЖАНИЕ 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 
Блок «Я в мире прекрасного» 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

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

голосом; 
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

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

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

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

свою одежду. 
Направления деятельности воспитания:  

˗ выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества; 
˗ уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 
˗ организацию выставок, смотров, конкурсов, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 
˗ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
˗ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Согласно п. 49.1.5 ФАОП ДО выделяются следующие целевые ориентиры 

воспитания: 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
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быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Уклад образовательной организации 

 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  
Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую 

цель Программы – воспитание дошкольников, имеет свои отличительные 

особенности. В настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с 

изменением к подходам организации воспитательного пространства и условий 

детского сада, разнообразием реализуемых технологий, проявлении 

современных тенденций взаимодействия с подрастающим поколением. 
Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на 

воспитание в ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприятия 

ярких красок разнообразной цветовой палитры приемной, увлекая в радостный 

мир детства. Воспитательная функция окружающего пространства сада 

проявляются и на стенах образовательной организации и в групповых ячейках. 

Здесь и стены «говорят» с детьми и повествуют им о том, как разнообразен мир 

искусства, какие профессии спрятал наш волшебный алфавит, тут же весело 

шагая с ребенком по коридорам детского сада и активизируя не только 

зрительные анализаторы, но и затрагивая культурно-нравственные ценности 

малой родины представлен мини-музей национальной культуры, географические 

рельефы малой родины на карте, что увлекает в мир ценностей воспитания 

личности ребенка. 
Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого 

важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы 

взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

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

возможность проведение открытых просмотров творческой деятельности 

воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, танец, рисование, 

театральные постановки и др.) каждую пятницу еженедельно, что способствует 

раскрытию талантов наших воспитанников по средству искусства, а также 

созданию ситуации Успеха каждого воспитанника и гармоничному 
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сотрудничеству с родительской общественностью. Помимо этого, мы создаем 

условия посредством реализации детско-родительских проектов «Приходи, 

сказка», «Все профессии важны», родители имеют возможность совместного 

участия в значимых событиях ДОО. Ежемесячно, в холле детского сада 

организуется тематические выставки детских творческих работ, выполненных 

самостоятельно и совместно с родителями, приуроченная к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае если семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка, владеет информацией о ценностных ориентирах в 

современной воспитательной стратегии развития детей в стенах детского сада. 

Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать друг другу необходимую 

поддержку в воспитании ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и активно вовлекать в проведение 

праздничных, театрализованных мероприятий в рамках художественно- 
эстетического развития и взаимодействия с семьей. 

Также в детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи.  В рамках Центра развития семьи «Формула 

детства» организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы.  
Коллектив детского сада придает важное значение организации 

физического воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших 

воспитанников. Большое значение уделяется двигательному режиму, смене 

статичных поз в режимных моментах, использованию здоровьесберегающих 

технологий, корригирующей гимнастики и других профилактических 

мероприятий. 
Подрастающее поколение нашего края должны знать и гордиться 

особенностями своей малой родины, родного город, любить его и осознавать 

себя частицей удивительного южного сообщества Краснодарский край всегда 

считался хлебосольной, южной богатой урожайной житницей России. Жители 

Краснодарского края отличаются богатым колоритом народной культуры. 

Поэтому юные воспитанники должны стать достойными их преемниками. 
 

Воспитывающая среда ДОО 
 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. При организации 
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воспитывающей среды ДОО учитываются: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 
Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 
Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, прогулки 

идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов 

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

день и является наглядным примером. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. 

Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, 

умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя 

пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать 

благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с 

первых дней пребывания детей в детском саду. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка 

в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в 

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом 

комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культуры является 

пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 
Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является 

предметно пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением 



88 
 

федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством 

оформления помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью 

оборудования и игровых материалов, наполняющих развивающую предметно 

пространственную среду детского сада. 
Работа коллектива ДОО направлена на создание комфортной 

воспитывающей среды, способствующей положительному эмоциональному 

состояния воспитанников, являющему залогом успешного достижения 

поставленных целей воспитательной работы в ДОО. Большая роль в 

эффективности качества воспитательного процесса детского сада отводится 

обеспечению и оснащённости воспитательного процесса. Материально-
техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная 

организация среды ОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям безопасной жизнедеятельности.  
 

 Общности ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. 
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

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

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 
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и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 
Детско-взрослое сообщество в ДОО организовано по инициативе детей и 

взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. К профессионально-
родительским общностям в ДОО относятся: совет ДОО, совет родителей, клубы 

по интересам, центры развития семьи. 
Профессиональная общность. Это устойчивая система связей и 
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отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
-умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
Задачи воспитания в ДОО 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО: 
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- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 
- Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 
- Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным 

и эстетическим направлениями воспитания; 
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 
- Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 
 
Образовательная 

область 
Задачи воспитания 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 
Познавательное 

развитие 
Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

предполагает:  
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 
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России независимо от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 
Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 
Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными  
особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка 

его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 
Физическое 

развитие 
Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 



Формы совместной деятельности в ДОО 
Работа с родителями (законными представителями) 

 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение 

установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей базовые 

социальные и воспитательные ценности, ориентации, потребности, интересы и 

привычки поведения. 
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. В нашей 

дошкольной образовательной организации выстраивается социальная ситуация 

развития ребенка в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) детей на принципах целостного единства воспитательных 

ценностей и успешного сотрудничества. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием, что способствует всестороннему гармоничному воспитанию и 

развитию детей.  
 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада нашей ДОО. 
Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует 

на формирование нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в 

жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

воспитания ценностных ориентиров личности ребенка.  
Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 
активизировать роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем воспитания в современном обществе и оказать 

компетентное влияние на их коррекцию. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

воспитание и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 
Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. Основными направлениями и формами работы с семьей 

являются: 
Взаимопознание и взаимоинформирование: 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  
• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием интервьюирования, бесед, анкетировании; 
• организация дней открытых дверей, Дней самоуправления; 
• разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки 

продуктивной деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые 

события, театрализованные постановки, являющиеся характерным 

индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон. 
• информирование и повышение педагогической компетентности 

средствами интернет-ресурсов; 
• повышение педагогической компетентности родителей: 

организация школы для родителей «Нежный возраст», проведение мастер-
классов, тренингов; 

• совместная деятельность: привлечение родителей к активному 

участию в детско – родительских клубах, к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах таких 

как Центр развития семьи «Формула детства».  
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным датам и событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности.  
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События ДОО 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

воспитания базовых ценностей ребенка и пронизывает все направления 

деятельности в течение дня. 
Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей 

его полноте возможен только в случае совместной (направленной) 

деятельности взрослого и ребенка, поддерживая и развивая мотивацию ребенка 

к воспитательным ценностям посредством организации различных значимых 

событий в ежедневной жизни ребенка. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания, указанных в конкретных базовых 

ценностях воспитательной работы в ДОО. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

из соседнего детского сада и т. д.). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
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общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 
Основные виды организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО: 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 
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- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение 

спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, 

квест-игра); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 
 

Организации предметно-пространственной среды 
 
Предметно - пространственная среда – заданная укладом совокупность 

всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного 

процесса в ДОО с учетом их пространственной организации. 
Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки. 
 

Ценности  Оформление помещения Наполняемость 
Родина, 

природа 
Патриотический центр. 

Центр природы в 
группе. 

Природа на 
территории ДОО. 

Государственные символы РФ, символика 

группы. 
Фото первых лиц РФ и края. 
Папки-передвижки «День России», «День 
флага». 
Художественная литература. 
Изделия народных промыслов. 
Природный материал. 
Цветы. 
Наборы животных, деревьев, растений. 
Глобус. 
Куклы в национальных костюмах. 
Д\и игры. 

Жизнь, 

милосердие, 
добро 

Тематические стенды. 
Оформление стен 

групповых 
помещений. 

Фото выставки. 
Книги и пособия. 

Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Центр театрализации и 

музицирования. 
Центр уединения. 

Стенды для 
родителей. 

Фотовыставки. 

Подушка – дружка. 
Коробочка – мирилка 
Художественная литература 
Книги, пособия. 
Игровое оборудование. 
С/р игра «Семья». 
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Выставки творчества. Материалы для творчества. 
Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание  Центр математики и 
логики. 
Центр 

экспериментирования. 
Центр 

конструирования 

Лаборатория для познавательно - 
исследовательской и опытно - 
экспериментальной деятельности детей. 
Игрушки и игровое оборудование для с/р 
игры «Школа». 
Игры – головоломки. 
Математические игры. 
Развивающие игры В.В.Воскобовича 
Конструктор различных размеров и 
материалов. 

Здоровье, 

жизнь 
Центр двигательной 

активности. 
Центр безопасности. 

Центр уединения. 
Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет учителя – 
логопеда. 

Спортивный зал. 
Спортивная площадка 
на территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах и 
спортивном зале. 
Дорожки здоровья. 
Тропа здоровья. 
С/р игра «Больница». 
Макеты по ПДД. 
Стенды безопасности. 
Муляжи фруктов и овощей. 
Книги, пособия. 
Стенд настроения 

Труд  Уголок дежурств. 
Центр природы в 

группе. 
Огород на 

подоконнике, город 
на территории. 

Оборудование для труда в природе 
(детские лопаты, грабли). 
Оборудование для с/р игр . 
Набор детских инструментов. 
Куклы по профессиям. 
Д/и, пазлы «Профессии». 
Набор костюмов. 
Книги, пособия. 

Красота, 

культура 
Эстетическое 
оформление 
групповых 

помещений. 
Музыкальный зал. 

Центр природы. 
Центр творчества. 

Центр театрализации 
и музицирования. 

Выставки детского 
Творчества 

Разные виды театров, музыкальные 
инструменты, посуда с элементами 
росписей. 
Ширмы, костюмерные. 
Книги, пособия. 
Картотеки игр, закличек, песен. 
с/р игра «Салон красоты». 
Набор картинок «Правила поведения» 
Набор картинок «Цветущие растения» 
Материалы для творчества 

 
Социальное партнерство 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию 

с социальными партнерами ДОО. Устанавливая социальное партнерство ДОО с 

другими заинтересованными лицами, создаются условия: 
- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 
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ДОО (экскурсии, походы); 
- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 
- воспитания уважения к труду взрослых; 
- привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 
Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 
- добровольность; 
- равноправие сторон; 
- уважение интересов друг друга; 
- соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. Сотрудничество коллектива ДОО с 

коллективами других ДОО помогает повысить качество образования за счет 

объединения материальных и технических ресурсов. Сотрудничество 

коллектива ДОО с МБОУ СОШ № 6 г. Краснодара обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников 

детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных 

конкурсах и мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. Для 

развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется 

совместная деятельность с Библиотекой им. Чернышевского. 
Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия способствуют 

развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к 

чтению детской литературы. Для реализации совместных творческих проектов 

и участия в конкурсах творчества организуется совместная деятельность с 

ДШИ № 7 г. Краснодара.  Социальное партнерство создает благоприятные 

условия для творческого саморазвития участников образовательного процесса. 

Такая работа, проводимая в ДОО, способствует разрушению привычного 

стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только с семьями 

своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об 

учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает 

подготовку детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Кадровое обеспечение 

 
Реализация  Программы  обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 
В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного с осуществлением воспитательной деятельности: 
Наименование 

должности  
Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за учебный год;  
-обеспечивает повышение квалификации педагогических работников ОО 

по вопросам воспитания.  
- утверждает воспитательную деятельность  в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  
– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО. 
Старший 

воспитатель 
- организация  воспитательного процесса в ДОО; 
- разработка кодекса этического поведения 
- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и плана 

воспитательной работы и др.); 
-анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной деятельности;  
- планирование работы в организации воспитательной деятельности как 

на группах так и во всем пространстве детского сада; 
- организация эффективной практической работы в ДОО в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 
  - организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 
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передового опыта других образовательных организаций; 
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных воспитательных и социально значимых 

проектов;  
- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  
- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета;  
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  
- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
- стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности 

педагогов 
- организация сетевого взаимодействия социальных институтов города, 

подготовка договоров на новый учебный год. 
Педагог-
психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников;  
- осуществление социологических исследований семей воспитанников;  
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 
- профилактика профессионального выгорания. 

Воспитатель, 
инструктор по 

ФК  
музыкальный 

руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;  
– организация работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников;  
- внедрение здорового образа жизни; 
 – внедрение в практику воспитательной деятельности новых технологий 

взаимодействия и сотрудничества с детьми;  
–организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности 
(коммуникативной, коррекционной), совместной деятельности 
педагога с ребёнком с ОВЗ. 
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Младший 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня, (творчество: музыкальная, театральная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, деятельности);  
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе институт 
воспитания.рф  
 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
 
В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ООП: 
1) возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; 
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с вариативными формами, способами, методами и 

средствами реализации  обязательной части  Программы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 
 

Особенности содержания образовательной деятельности 
 

ОО Методические приёмы 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

организация этнографического уголка в группе встречи с 

родителями 
просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев, 

рассказ экскурсовода, 
нравственно-экологические проекты, выставки, 
беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани, в Краснодаре, 
проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 
празднование государственных праздников, Дня города 

 
Познавательное 

развитие 
 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, передвижные 

выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Краснодарского края, с народными 

приметами, с фенологическим календарём 
-сбор гербариев, коллекций 
-опытно – экспериментальная работа 
-проектная деятельность, акции 
Ознакомление с ближайшим окружением: 
Экскурсии: 
– по помещениям и территории детского сада; 
– по ознакомлению с достопримечательностями микрорайона.  
посещение мини – музея кубанского быта ДОО 
беседы, ознакомление с символикой края и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 
 
 
 
 

 
Физическое  

физкультурно-оздоровительные совместные проекты 
содружество с футбольным клубом «Краснодар»: ежегодный 

отбор мальчиков, встречи с тренерами 
просмотр презентаций о летних, зимних видах спорта; 

ознакомление с символикой, 
беседы о спортсменах – чемпионах Кубани и Краснодара, о 
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развитие 
 

здоровье 
народные игры кубанских казаков  
спортивные праздники, развлечения, эстафеты, соревнования, 

мини –Олимпиады 
проектная деятельность, акции 
опыты и экспериментирование 
устройство в группе уголка здоровья 

 
 
 

 
 

Художественно- 
эстетическое  

развитие 
 
 
 
 
 
 

беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об 

орнаменте и декорах 
беседы, презентации о творчестве кубанских и краснодарских 

художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, 

И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 
рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов 
оформление в ДОО художественной галереи творчества 

кубанских художников и скульпторов 
музыкальная  культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, 

В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 
проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 
ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен 
использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, 

детских праздников;  музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов, оформление музыкального уголка 
 
 
 

 
Речевое 

развитие 
 
 
 

кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 
мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый 

конь», «Козёл и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», 

«Казаки и разбойники», «Есаул и его конь») 
тематические выставки, посвящённые творчеству писателя, 

поэта 
игры-инсценировки  
драматизация кубанских народных сказок, произведений 

кубанских писателей и поэтов 
показ всех видов театров (теневой, фланелеграфный, 

ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 
оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) 

во всех возрастных группах; посещение театров 
встречи с артистами театров, филармонии 
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Компоненты национальных и социокультурных условий развития 
детей дошкольного возраста через ознакомление 

 с малой родиной – Кубанью, Краснодаром 
 
 

Информационно-
содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально –побудительный 
(эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 
-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 
-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 
-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках 
-символика родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 
-интерес к жизни родного города и 

страны 
-гордость за достижения своей страны 
-уважение  к культуре и традициям 

народов, населяющих Кубань, город 

Краснодар; к историческому прошлому 
-восхищение народным творчеством, 

выдающимися и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, спорта 
-любовь к родной природе, к родному 

языку 
-уважение к человеку –труженику и 

желание принимать посильное участие 

в труде 

-трудовая 
-игровая 
-художественно-
продуктивная 
-художественно- 
музыкальная 
-коммуникативная 
-поисково-
экспериментальная 
-конструктивная 
-проектная 
-двигательная 
-познавательная 

 
Формы организации работы с детьми 

№ Направление 
развития 

Формы организации 

1. Физическое  
развитие 

Игровые образовательные ситуации 
Народные подвижные игра, игры – эстафета, соревнования 
Спортивные развлечения, праздники 
Совместные тематические прогулки и экскурсии 

2. Познавательное 

развитие 
Игровые образовательные ситуации 
Викторины 
КВН, досуги 
 творческая лаборатория 

3. Социально-
коммуникативное 

развитие 
 

Игровые образовательные ситуации 
Праздники: «Новый год», «Рождественские встречи», «День 

Защитников Отечества», «Масленица», «8 Марта», «День 

семьи», «Яблочный Спас», «День знаний», «Праздник Осени», 

«День матери», «День именинника» 
Проектная деятельность «Мое имя», «Герб семьи», 

«Генеалогическое древо» и др. 
Конкурсы 
Встречи с людьми интересных профессий, ветеранами 
Посещение музеев, библиотеки 

4. Художественно-
эстетическое 
 развитие 

Игровые образовательные ситуации 
Конкурсы 
Выставки детских работ   
Фотовыставки 
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5. Речевое развитие Игровые образовательные ситуации 
Беседы, рассматривание иллюстраций 
Литературные викторины 
КВН 
Знакомство с народным фольклором, произведениями 

кубанских авторов 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Каждый представленный в парциальной модульной программе «STEM – 

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста 

образовательный модуль существует как локальная система реализации 

образовательных целей и задач конкретных образовательных областей. 

Интеграция модулей предполагает корректировку педагогом содержания 

каждого образовательного модуля с целью их объединения в универсальную 

систему для достижения образовательных целей программы «STEM – 
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

 
Образовательный 

модуль 
Форма организации детской 

деятельности 
Методы и приемы реализации 

содержания программы 
Дидактическая 

система Ф. Фребеля 
- организованные педагогом 

занятия; 
- совместная с педагогом 

деятельность; 
- самостоятельные игры; 
- интеллектуально – двигательная 

деятельность, эстафеты. 

- дидактические игры; 
-работа по схеме, образцу, 

фотографии; 
- работа по показу педагога; 
-самостоятельные игры и 

манипуляции с деталями 

наборов для развития; 
-экспериментирование с 

деталями наборов; 
-творческое конструирование и 

моделирование; 
-  методы анимации. 

Экспериментирование 

с живой и неживой 

природой 

-организованные педагогом 

занятия; 
-самостоятельная 

исследовательская деятельность 

на прогулках; 
- досуговая деятельность. 

- наблюдение; 
-опытно – экспериментальная 

деятельность; 
- метод проектов; 
- методы анимации. 

Математическое 

развитие 
-организованные педагогом 

занятия; 
-самостоятельные игры с 

математическим содержанием; 
- досуговая деятельность. 

- дидактические игры; 
- упражнения; 
- развивающие игры, 

головоломки; 
- использование ИКТ средств; 
- моделирование; 
- экспериментирование; 
-конструирование. 

LEGO – 
конструирование 

-  совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 
- самостоятельные игры; 
- участие в выставках, конкурсах. 

- ролевая игра с элементами 

конструирования; - 
конструирование с 

последующим обыгрыванием;  
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- моделирование; 
- метод индивидуальных и 

коллективных проектов. 
Робототехника -  совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 
- самостоятельные игры; 
- участие в выставках, конкурсах. 

- работа по схеме; 
-творческое конструирование; 
- моделирование; 
- метод индивидуальных и 

коллективных проектов. 
Мультстудия «Я 

творю мир» 
- различные виды продуктивной  

художественно – творческой 

деятельности. 

- наблюдение с пошаговой 

съемкой; 
- придумывание и съемка 

историй, сказок. 
 
 

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 

культурные практики: 
 

Направление культурной 

практики 
Вид культурной 

практики 
Формы реализации культурной практики 

Игровые культурные  
практики 

Совместная игра игра с правилами, подвижная игра, 
подвижная игра с правилами. 

Коммуникативные 

культурные практики  
Ситуации общения Беседа, коммуникативная ситуация, 

составление рассказов и сказок, 

творческий пересказ, ситуативный 

разговор, ситуация морального выбора, 

акции. 
Художественные 

культурные практики 
Литературная 

гостиная 
Слушание художественной литературы, 

обсуждение, рассказывание, 

пересказывание, разучивание, 

ситуативный разговор 
Творческая мастерская Конструирование, макетирование, ручной 

труд, тестопластика, создание поделок и 

элементов игровых атрибутов и 

костюмов из природного и бросового 

материала. 
Познавательно – 
исследовательские 

культурные практики 

Детская лаборатория Экспериментирование, исследование 

различных объектов, проведение 

элементарных опытов. Просмотр 

познавательных презентаций. 
Образовательные 

культурные практики 
Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, квест – 

игра, спортивные соревнования, 

музыкальный и театральный досуг 
 
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
 



108 
 

Модель сотрудничества детского сада и семьи 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

их родителями. 
Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, выяснения 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского 

совета, Совета родителей, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОО; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление 

постоянно 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 
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 образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка  
Опрос  
 

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека.  
Интервью и беседа 
 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной 

( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 
Практикум 
 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 
Дискуссия 
 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 
Педагогический совет с 

участием родителей 
 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 
Общие родительские 

собрания, групповые 

родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 
Эпизодические посещения 
 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 
Досуговые формы 
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 

а также более доверительных отношений между родителями и детьми 
Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 
 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 
 

Совместные походы и 

экскурсии 
 

Укрепляют детско-родительские отношения 
 

Наглядно-информационные формы 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 

в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 
Информационно-
ознакомительные 
 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

информационные проспекты, видеофильмы 
Информационно-
просветительские 
 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 
 

Детский сад, решая воспитательные и образовательные задачи в рамках 

освоения Программы, тесно сотрудничает с социумом: МАОУ СОШ № 18, 
МБУЗ «Поликлиника №6», Музеи города Краснодара - Историко-
краеведческий, художественный музей, музей технического творчества МЧС 

России и др. 
МАОУ СОШ № 18 помогает детскому саду в вопросах подготовки детей 

к обучению в школе: воспитанники детского сада посещают школьную 

библиотеку, музей, педагоги школы выступают на родительских собраниях в 

детском саду, проводится взаимопосещение образовательной деятельности. 
 

Модель взаимодействия с социумом города Краснодара 
 

Наименование  
учреждения 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 
Формы работы  

 
МБУЗ  

«Поликлиника №6» 

профилактика простудных и 

респираторных заболеваний 
формирование у детей навыков 

консультирование 

специалистов данных 

учреждений 
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 здорового образа жизни  
привлечение родителей к 

формированию навыков здорового 

образа жизни у всех членов семьи 
повышение уровня знаний педагогов 

в области оздоровления детей 
создание системы взаимодействия 

специалистов  

выездные осмотры детей 

врачами поликлиники № 6 
 

 
МАОУ СОШ № 18 

 

обеспечение полноценного 

взаимодействия игровой и 

познавательной деятельности в 

педагогическом процессе 
формирование у старших 

дошкольников мотивации и 

желания в обучении в школе 
создание условий для успешной 

адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения 
физическое и психическое развитие 

детей 
сотрудничество педагогов ДОО, 

учителей школы и родителей 

экскурсии 
совместные праздники и 

развлечения, концерты 
участие в театральных 

постановках, акциях 
совместные Дни труда, 

спорта, здоровья 
 

 
Музеи 

города Краснодара 
Историко-

краеведческий, 

художественный 

музей, музей 

технического 

творчества МЧС 

России  

развитие у дошкольников активной 

гражданской позиции и 

патриотизма, воспитание любви к 

Родине, родному краю, интереса к 

героической истории своего города.  
Привитие чувства гордости за 

воинов – защитников Отечества, 

радость от совместного с 

родителями творчества 
воспитание интереса и любви к 

культурному и духовному наследию 

своего народа 

экскурсии 
выездные тематические 

выставки 
мультимедийные показы 
 
 
 

ГБУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

КК 

оказание психолого-педагогической 

помощи и поддержки 
 

-консультирование 
-прохождение психолого-
педагогических комиссий 

 
 
 

МКУ КНМЦ 
 
 
 

методическая поддержка педагогов 

ДОО 
повышение квалификации в 

межкурсовой период 
внесение опыта педагогов ДОО в 

городской банк данных 

результативного опыта 
издание методических пособий 
-развитие инновационной 

деятельности 

консультирование 
семинары  
методические объединения 
конференции 
зональные совещания 
форумы 
выставки, конкурсы 
рецензирование опыта 
экспертиза ОП 
защита проектов МИП 

 
Институт развития 

образования 
 

курсы повышения квалификации 
внесение опыта ДОО в краевой 

банк данных результативного 

опыта 

курсы повышения 

квалификации 
консультирование 
защита проектов КИП 



112 
 

 развитие инновационной 

деятельности 
 

 
ДОО города 

 
 

обеспечение сотрудничества 

педагогов ДОО города 
обмен практическим опытом 
развитие инновационной 

деятельности 

методические объединения 
практические семинары 
совместные проекты 
круглые столы 
недели здоровья 
соревнования, конкурс 

«Воспитатель года» 
 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

 ребенка с ЗПР 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы.  
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» расположен в типовом 

здании. Группы компенсирующей направленности размещены в групповой 

ячейке, при которой имеются игровая комната, совмещенная с спальней, 

раздевалка, гигиеническая комната. На втором этаже здания расположены 

кабинеты учителей-логопедов, музыкальный зал, методический кабинет. На 

первом этаже расположен кабинет педагога – психолога, учителя – дефектолога, 

спортивный зал и медицинский кабинет.  

  Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 правилам пожарной безопасности; 
 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

 Состояние материально- технической базы ДОО соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

В групповых комнатах оформлены различные центры: игровые, 

двигательной активности, познавательные и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. Созданы 

условия для развития театрализованной деятельности. 
Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами:  
Музыкальный зал 84,7 кв.м для проведения занятий, развлечений и 

праздников оснащен музыкальными инструментами: пианино, комплект 

«Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, музыкальный центр, мультимедийное оборудование. 
В спортивном зале 63,2 кв.м установлены: шведская стенка, 

баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, подвижные канаты, сухой 

бассейн, мягкие модули. Используется изготовленное в ДОО нестандартное 

оборудование. 
В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-3, 

телевизоры – 1, музыкальный центр – 2, фотоаппарат – 1, компьютер – 5, 

принтер – 4. 
На территории детского сада имеются цветники. 
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Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. 

Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 
На территории детского сада находятся также: групповые участки для 

прогулок, спортивный участок, «Тропа сказок». 
 
 

Обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания 

 
Перечень программ и методических пособий, необходимых для 

организации образовательного процесса в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 169» 
 «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» 
 

Шевченко С.Г. 
 

Школьная 

Пресса 
2014 

«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжанова,  
Е.А. Стребелева 

Просвещение 2014 

«От рождения до школы» инновационная 

о программа дошкольного образования. 

ФГОС 

под  редакцией  
Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, 
 Э.М. Дорофеевой. 

Москва - Синтез 2021 

Методические пособия 
Игровая деятельность в детском саду Н.Ф. Губанова Москва - Синтез 2015 
Информационно – коммуникативные 

технологии  в дошкольном образовании 
И.И. Комарова, 
А.В. Туликов 

Москва - Синтез 2013 

Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада 
Т.С. Комарова, М.Б. 

Зацепина 
Москва - Синтез  

Проектная деятельность дошкольников Веракса Н.Е. 
Веракаса А.Н. 

Мозаика-Синтез 2014 

Проектная деятельность в дошкольной 

организации 
Е. Райхерт – 

Гаршхаммер 
Национальное 

образование 
2018 

Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова Москваа - 
синтез 

2015 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  
Белая К.Ю. Мозаика-Синтез 2015 

Безопасность  Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 
Детство - Пресс 2002 

Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 
Р.С. Буре Мозаика - синтез 2014 
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Трудовое воспитание в детском саду Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 2015 
Этические беседы с детьми 4-7 лет Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера 2015 
Беседы о правилах дорожного движения Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера 2009 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности 
Шорыгина Т.А. ТЦ Сфера 2012 

Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа) 

Зеленова Н.Г. 
Осипова Л.Е. 

Издательство 

Скрипторий  

2003 

2010 

Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа) 

Зеленова Н.Г. 
Осипова Л.Е 

Издательство 

Скрипторий  

2003 

2010 

Мы живём в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная 

группа) 

Зеленова Н.Г. 
Осипова Л.Е 

Издательство 

Скрипторий  

2003 

2010 

Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа 
Л.В. Абрамова,  
И.Ф. Слепцова 

Москва - Синтез 2020 

Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа 
Л.В. Абрамова,  
И.Ф. Слепцова 

Москва - Синтез 2020 

Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа 
Л.В. Абрамова,  
И.Ф. Слепцова 

Москва - Синтез 2020 

Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа 

Л.В. Абрамова,  
И.Ф. Слепцова 

Москва - Синтез 2020 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников 
Н.Е. Веракса,  
О.Р, Галимов 

Москва - Синтез 2015 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 
Л.Ю. Павлова Москва - Синтез 2015 

Вода и воздух. Советы, игры и 

практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет 

А. Хюндлингс Национальное 

образование 
2015 

Свет и сила. Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 7 лет 
А. Хюндлингс Национальное 

образование 
2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 

О.В.Дыбина  Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа 
О.В. Дыбина  Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа 

О.В. Дыбина  Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с предметным и О.В. Дыбина  Мозаика-Синтез 2014 
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социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа 
Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных 

математических представлений.  
Младшая группа 

И.А.Помораева  
В.А.Позина  
 

Мозаика-Синтез 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений.  
Средняя группа 

И.А.Помораева  
В.А.Позина 

Мозаика-Синтез 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений.  
Старшая группа 

И.А.Помораева  
В.А.Позина 

Мозаика-Синтез 2015 

Формирование элементарных 

математических представлений.  
Подготовительная к школе группа 

И.А.Помораева  
В.А.Позина 

Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. 
О.А.Соломенникова  Мозаика-Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. 
О.А.Соломенникова  Мозаика - Синтез 2015 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 
О.А.Соломенникова  Мозаика - Синтез 2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа 
 В.В. Гербова. Мозаика-Синтез 2015 

Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа 
В.В. Гербова. Мозаика - Синтез 2015 

Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа 
В.В. Гербова. Мозаика - Синтез 2015 

Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа 
В.В. Гербова. Мозаика - Синтез 2015 

Коррекция нарушения речи. Программы 

для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

Филичева Т.Б.,  
Туманова Т.В., 
Чиркина Г.В. 
 

Просвещение 2017 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 4-5 лет с общим недоразвитием 

речи. 

Л.Н. Смирнова Мозаика –  
Синтез 

2017 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи. 

Л.Н. Смирнова Мозаика –  
Синтез 

2017 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 

речи. 

Л.Н. Смирнова Мозаика –  
Синтез 

2017 

Конспекты логопедических занятий в Т.Ю. Бардышева,  Скрипторий 2003 2015 
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детском саду для детей 4-5 лет с ОНР Е.Н. Моносова. 
Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей  6-7 лет с ОНР 
Т.Ю. Бардышева,  
Е.Н. Моносова. 

Скрипторий 2003 2015 

Конспекты логопедических занятий по 

обучению детей грамоте и 

формированию навыков звукового 

анализа и синтеза.  
Первый год обучения 

О.Н.Лиманская  ТЦ Сфера 2009 

Конспекты логопедических занятий по 

обучению детей грамоте и 

формированию навыков звукового 

анализа и синтеза.  
Второй год обучения 

О.Н.Лиманская  ТЦ Сфера 2009 

Говорим правильно в 5-6 лет.  
Конспекты фронтальных занятий. 
I период обучения в старшей логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2018 

Говорим правильно в 5-6 лет.  
Конспекты фронтальных занятий. 
II период обучения в старшей 

логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2018 

Говорим правильно в 5-6 лет.  
Конспекты фронтальных занятий. 
III период обучения в старшей 

логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2018 

Говорим правильно в 5-6 лет.  
Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2019 

Говорим правильно в 6-7лет.  
Конспекты фронтальных занятий/ 
I период обучения в подготовительной 

логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2014 

Говорим правильно в 6-7 лет.  
Конспекты фронтальных занятий/ 
II период обучения в  подготовительной 

логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2018 

Говорим правильно в 6-7 лет.  
Конспекты фронтальных занятий/ 
III период обучения в  подготовительной 

логогруппе 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2014 

Говорим правильно в 6-7 лет.  
Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе 

логогруппе. 

О.С.Гомзяк  Издательство 

ГНОМ 
2014 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность в детском Т.С. Комарова  Мозаика-Синтез 2015 
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Информационные интернет- ресурсы 

 
Развивающие уроки для дошкольников «Ладушки» http://ladushki.ru 
Развивающие мультфильмы https://detskie-

multiki.ru/razvivayushhie/ 
Сказки народов мира http://www.e-skazki.narod.ru 
Логопедический сайт «Болтунишка» - сайт для логопедов и 

заботливых родителей 
http://www.boltun-spb.ru/ 

Международный образовательный портал maam.ru http://www.maam.ru/ 
Интерактивные игры http://pochemu4ka.ru/ 
Издательский дом «1 сентября» https://1sept.ru/ 
«Социальная сеть работников образования». Имеет 

раздел для дошкольников «Детский сад». Дает 

возможность общения с коллегами, обмен опытом 

http://nsportal.ru/ 

Каталог музеев http://www.museum.ru 
Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/ 
официальный сайт Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 
https://minobr.krasnodar.ru 

саду. Младшая группа 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа 
Т.С. Комарова  Мозаика-Синтез 2015 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 
Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2020 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2020 

Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б.Зацепина  Мозаика-Синтез 2016 
Развитие художественных способностей 

дошкольников 
Т.С. Комарова Мозаика – 

Синтез 
2014 

Народное искусство детям Т.С. Комарова Мозаика – 

Синтез 
2016 

Образовательная область «Физическая культура» 
Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. 
Л.И. Пензулаева Мозаика -Синтез 2020 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. 
Л.И. Пензулаева Мозаика -Синтез 2020 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. 
Л.И. Пензулаева Мозаика -Синтез 2020 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. 
Л.И. Пензулаева Мозаика -Синтез 2020 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

М.М. Борисова Мозаика -Синтез 2015 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 
Э.Я.Степаненкова  Мозаика -Синтез 2021 

Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений. 
Л.И. Пензулаева Мозаика - Синтез 2015 

http://ladushki.ru/
https://detskie/
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/annotirovannyi-katalog-internet-resursov-dlya-vospitatelya-doshkolnogo-obrazovate
http://www/
http://www/
http://pochemu/
http://nsportal.ru/
http://www.museum.ru/
http://razviv.ru/
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официальный сайт Департамента образования МО 

г.Краснодар. 
http://www.do.krd.ru/ 

«Краснодарский методический центр информационно-
коммуникационных технологи й «Старт». 

http://centerstart.ru/ 

Краснодарский научно-методический центр http://knmc.centerstart.ru/ 
Институт развития образования Краснодарского края http://iro23.ru/ 
 

3.3. Режим дня. 
Режим дня в дошкольной организации имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  
Режим дня во всех возрастных группах ДОО включает всю 

динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 
часов, 4 часа. Он составляется на холодный и теплый период времени года. 
Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

169» осуществляют медицинские работники, родители, административный 

состав ДОО. 
 

Режим дня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» 
Холодный период 

 
Группа младшего возраста компенсирующей направленности (ЗПР) 
Виды деятельности понедельник вторник Среда Четверг пятница 
Время по режиму 
Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 
8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку 

,завтрак 
8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8:50-10:05 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-10:05 8:50-10:00 

Коррекционные 

занятия/Занятия 

(включая перерывы 

между занятиями) 

10:05-10:20 
10:30-10:45 

9:00-9:15 
11:35-11:50 
 

9:00-9:15 
11:10-11:25 

10:05-10:20 
10:30-10:45 
 

10:00-10:15 
10:25-10:40 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдение, 

самостоятельная 

деятельность 

10:45-11:40 9:15-11:25 9:15-11:00 10:45-11:40 10:40-11:40 

Второй завтрак 10:20-10:30 10:30-10:40 10:30-10:40 10:20-10:30 10:15-10:25 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  

11:40-12:00 11:25-11:35 
11:50-12:00 

11:00-11:10 
11:25-12:00 

11:40-12:00 11:40-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 

Игра, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Уплотненный полдник 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 

 

Режим дня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» 
Холодный период 

 
Группа среднего дошкольного возраста компенсирующей направленности (ЗПР) 

Виды деятельности понедельник вторник Среда четверг пятница 
Время по режиму 
Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 
8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку 

,завтрак 
8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8:50-10:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

Коррекционные 10:00-10:20 9:00-9:20 9:00-9:20 9:00-9:20 9:00-9:20 
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занятия/Занятия 

(включая перерывы 

между занятиями) 

10:30-10:50 11:35-11:55 
 

11:10-11:30 
 

10:30-10:50 
 

10:25-10:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдение, 

самостоятельная 

деятельность 

10:50-11:40 9:20-11:25 9:20-11:00 9:20-10:20 
10:50-11:40 

9:20-10:15 
10:45-11:40 

Второй завтрак 10:20-10:30 10:30-10:40 10:30-10:40 10:45-10:55 10:10-10:20 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  

11:40-12:00 11:25-11:35 
11:55-12:00 

11:00-11:10 
11:30-12:00 

10:20-10:30 
11:40-12:00 

10:15-10:25 
11:40-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 

Игра, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Уплотненный полдник 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 

 

Режим дня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» 
Холодный период 

 
Группа старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности (ЗПР) 

Виды деятельности понедельник Вторник Среда четверг пятница 
Время по режиму 
Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 

Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 
8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку 

,завтрак 
8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 
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Игры, самостоятельная 

деятельность 
8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:55 8:50-9:50 

Коррекционные 

занятия/Занятия 

(включая перерывы 

между занятиями) 

9:00-9:25 
10:30-10:55 

9:00-9:25 
11:35-12:00 
 

9:00-9:25 
11:10-11:35 
у  

9:55-10:20 
10:30-10:55 
 

9:50-10:15 
10:25-10:50 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдение, 

самостоятельная 

деятельность 

9:25-10:20 
10:55-11:40 

9:25-11:15 
 

9:25-11:35 10:55-11:40 10:50-11:40 

Второй завтрак 10:20-10:30 10:30-10:40 10:30-10:40 10:20-10:30 10:15-10:25 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  

10:20-10:30 
11:40-12:00 

11:15-11:35 11:35-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 

Игра, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Уплотненный полдник 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 
Занятие 16:20-16:45 16:20-16:45 - 16:20-16:45 16:20-16:45 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16:45-18:00 16:45-18:00 16:20-18:00 16:45-18:00 16:45-18:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 

 

Режим дня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» 
Холодный период 

 
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ЗПР) 
Виды деятельности понедельник вторник Среда четверг пятница 
Время по режиму 
Прием детей на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность 

7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 
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Возвращение с прогулки, 

утренняя гимнастика 
8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку 

,завтрак 
8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 8:20-8:50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8:50-9:10 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:10 8:50-9:05 

Коррекционные 

занятия/Занятия 

(включая перерывы 

между занятиями) 

9:10-9:40 
9:50-10:20 
10:30-11:00 

9:00-9:30 
9:40-10:10 
11:35-12:05 

9:00-9:30 
9:40-10:10 
11:10-11:40 
у 

9:10-9:40 
9:50-10:20 
10:30-11:00 

9:05-9:35 
9:45-10:15 
10:25-10:55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, наблюдение, 

самостоятельная 

деятельность 

11:00-11:40 
 

10:10-11:25 10:10-11:40 11:00-11:40 10:55-11:40 

Второй завтрак 10:20-10:30 10:30-10:40 10:30-10:40 10:20-10:30 10:15-10:25 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность.  

11:40-12:00 11:25-11:35 
 

11:40-12:00 11:40-12:00 11:40-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 12:05-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 12:30-15:10 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 
15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 15:10-15:30 

Игра, совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Уплотненный полдник 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 15:50-16:20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 16:20-18:00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 18:00-18:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 

 

Режим дня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169» 
Теплый период 

 
Виды деятельности Младшая  Средняя  Старшая  Подгот. к 

школе группа 
Время по режиму 
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Утренний прием детей на воздухе, 

игры, самостоятельная 

деятельность,  утренняя гимнастика  

7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 7:00-8:20 

Возвращение с прогулки. 8:20-8:30 8:20-8:30 8:20-8:30 8:20-8:30 
Подготовка к завтраку ,завтрак 8:30-8:50 8:30-8:50 8:30-8:50 8:30-8:50 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдение, труд, 

самостоятельная деятельность, 

воздушные, солнечные процедуры), 

занятия н прогулке 

8:50-11:50 8:50-12:00 8:50-12:00 8:50-12:10 

Второй завтрак 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 
Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры, самостоятельная 

деятельность.  

11:50-12:10 12:00-12:20 12:00-12:20 12:10-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:30 12:20-12:40 12:20-12:40 12:30-12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-15:30 12:40-15:30 12:40-15:30 12:50-15:30 
Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры. 
15:30-15:40 15:30-15:40 15:30-15:40 15:30-15:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15:40-16:00 15:40-16:10 15:40-16:10 15:40-16:15 

Уплотненный полдник 16:00-16:20 16:10-16:30 16:10-16:30 16:15-16:35 
Подготовка к прогулке, прогулка,  

самостоятельная деятельность 
16:20-18:30 16:30-18:30 16:30-18:30 16:35-18:30 

Постепенный уход детей домой. 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 18:30-19:00 

 
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 
Карантинный режим 

№ 

п/п 
Основное 

заболевание 
Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 
1 Ветреная оспа 11-21день Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная уборка 
21 день 

2 Скарлатина 3-12 дней Своевременная изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр ЛОР 
7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 

ежедневный осмотр 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней Своевременная изоляция, 

ежедневный осмотр 
35 дней 

5 Краснуха коревая 11-24 дня Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино – 
профилактика 

Наблюдение 

21 день 

6 Корь 9-20 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино – 
профилактика 

8-17 дней 

7 Эпидемический 10-21 день Своевременная изоляция, влажная 10-21 день 
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паротит уборка, проветривание, вакцино – 
профилактика 

8 Грипп 1-2 дня Своевременная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая резистентность 

7 дней 

9 Гепатит «В» 60-180 дней Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино – 
профилактика 

6 мес. 

 
Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 
Режим дня во всех возрастных группах ДОО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Объём образовательной нагрузки в соответствии с (СанПиН 1.2.3685-
21). 

Режим в группах ДОО максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт 

ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 
Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 и 4 часа. 

Он составляется на холодный и теплый период времени года. 
В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики 

питания, прогулок, модели образовательной деятельности. 
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей. 
Успешное решение задач физического воспитания достигается при 

тесном взаимодействии и сотрудничестве педагогической, психологической и 

служб. 
 Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, педагоги, родители (законные 

представители). 
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3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОО направлена на обеспечение реализации Программы.  
В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и 

гарантирует: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 
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ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-
физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
ППРОС  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №169»: 

 содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 
подвижностью частей, возможностью собрать, разобрать, возможностью 
комбинирования деталей; возможностью самовыражения обучающихся; 

 трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 
 полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
 доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности; 
 безопасная - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. При 

проектировании ППРОС педагоги учитывают целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической; 
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 эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны. (игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства). 
Развивающая предметно-пространственная среда сформирована в соответствии 

с ФГОС ДО, ФАОП ДО и требованиями СанПиН. 
 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпраздничные 

дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы 

ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. 

Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 
В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском 

саду, нами была положена общепринятая праздничная культура, которая 

выработалась в нашей стране. 
Календарный план воспитательной работы является единым для 

дошкольной образовательной организации. Наряду с Планом в ДОО проводятся 

иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в 

ДОО. 
месяц наименование праздников, памятных дат 
Январь 27 января: День снятия блокады Ленинграда 
Февраль 12 февраля: День освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 
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23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 8 марта: Международный женский день; 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 12 апреля: День космонавтики 
Май 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы 
Июнь 1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август 12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 
Сентябрь 1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей;  
Ноябрь 4 ноября: День народного единства; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми: 

 в образовательную деятельность; 
 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 
 в самостоятельную деятельность детей; 
 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 
 в работу с социумом. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды  

в соответствии с региональным компонентом 
 

Региональный компонент широко представлен во всех группах 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани. В групповых помещениях 

созданы уголки кубановедения с подборкой материалов, пособий, атрибутов 

кубанского казачьего быта, которые находятся в свободном доступе для 

детей.  
Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 169» 
 Имеет привлекательный вид; 
 Выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 
 Снимает утомляемость; 
 Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 
 Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 
 Дает возможность детям заниматься самостоятельной  

деятельностью 
В соответствии с ФГОС ДО требования к условиям реализации АОП 

ДО включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде. 
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 
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детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание   

образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами к условиям реализации Программы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 169» созданы условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

направленные на достижения планируемых результатов дошкольного 

образования.  
ДОО в достаточной степени оснащен игровым, учебным, 

оборудованием, хозяйственным инвентарем, необходимыми помещениями, 

отвечающими санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей. 

 
Календарь традиций ДОО. 

 
Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 
Ярмарка «Казачий круг» 
Выставка детского творчества «Дары Кубанской осени» 

Октябрь Спортивное развлечение «Кубань моя спортивная» 
Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Тематический вечер «Рядом с мамочкой теплей…» 
Спортивное развлечение «В гостях у гнома» 

Декабрь Зимний досуг «Здравствуй, Зимушка – зима» 
Праздник «Новый год» 

Январь Тематический вечер «Январские посиделки» 
Спортивное развлечение «Путешествие на северный полюс» 

Февраль Досуг «Богатырская наша сила» 
Март Праздник «Мамины руки» 

Досуг «Праздник Разноцветья» 
Апрель Развлечение «Путешествие к далеким планетам» 

Май Праздник «День Победы» 
Июнь Литературный досуг «По страницам любимых сказок» 

Проект «Разноцветная неделя» 
Июль Праздник «Мама, папа, я – дружная семья» 

Развлечение «Подводный мир» 
Август Досуг «Яблочный спас» 
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IV. Краткая  презентация 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №169» в составе: заведующий Вакуленко Е.А., старший воспитатель 

Котюжанская О.И., учитель-логопед Глита М.Н., педагог-психолог Нарбут 

И.В., музыкальный руководитель Валько С.Б., представитель родительской 

общественности – Мирошниченко А.И. (приказ МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №169» «О приведении АОП МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №169» в соответствие с федеральной адаптированной образовательной 

программой для детей с ограниченными возможностями здоровья» от 

30.08.2024 №256-А). 
Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, ФАОП ДО, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 
Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
В ДОО функционируют 4 группы компенсирующей направленности 12-

часового пребывания для детей с задержкой психического развития. АОП ДО 

ориентирована на детей с задержкой психического  развития в возрасте от 4 до 

7(8) лет. Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12 часовым пребыванием, режимом работы 
учреждения -  с 7.00 до 19.00 ч. 
 

Возрастная категория Количество групп 
 от 4 до 5 лет 1 
 от 5 до 6 лет 1 
От 6 до 7 (8) лет 2 
 ВСЕГО групп компенсирующей направленности 4 

 
Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в котором 

строится воспитательная работа. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. 
Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания в современном 

обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

воспитание и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 
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Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, 
включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребёнка и предпочтений родителей для согласования и 

определения единых воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей 

в воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы 

в социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются:  
Основные направления  
взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей 
 

Взаимопознание 
 

Социально-педагогическая диагностика (беседы, 

анкетирование, дни открытых дверей, наблюдения, собрания-
встречи) 

Взаимоинформирование  Сообщение о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых 

в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. Эта информация 

передается или при непосредственном общении, или 

опосредованно: газеты, журналы, Интернет. 
Просвещение родителей Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское, 

научное просвещение.  
Формы работы: индивидуальные беседы, консультации, 

родительские собрания, конференции, стенды, памятки, 

буклеты, , выставки. 
Непрерывное образование 

родителей 
Образование родителей. Обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания; 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе.   
Формы работы: семинары, практикумы, мастер-классы, 

тренинги, семейный клуб. 
Совместная деятельность Определяющей целью совместной деятельности является 

удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его 

развития, но и стремлений и потребностей родителей.  
Формы работы: вечера встреч, семейная гостиная, 

тематические недели, праздники, экскурсии, проектная 

деятельность и т.д. 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
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представление о воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
 

 
Участие родителей в жизни ДОО 

 
Сотрудничество Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 
- социологический опрос 
- интервьюирование 

3-4 раза в год 
по мере 

необходимости 
В создании 

условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 
по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 
культуры  
родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, памятки); 
-информация на сайте ДОО; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
1 раз в неделю 
1 раз в месяц 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках,  
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 
1 раз в квартал 
по плану 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая 

Российскому законодательству. 
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