
 

 

  

 

  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ                                                   

(С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад 130» 
 

  

  

  

 

  

 

  

г. Краснодар 

ПРИНЯТА: 

На Педагогическом совете 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №130» 

«30» августа 2024 года 

(протокол №1  

от 30.08.2024 года) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 130» 

_______________В. В. Литвиненко  

Приказ № 53-УД «30» августа 2024г  

 

 



 
 

2 
 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее Программа) 

 

 

 Содержание Стр. 

 Общие сведения о ДОО. Документы, регламентирующие образовательную  

деятельность ДОO 

4 

I Целевой раздел: 5 

1.1 Пояснительная записка  

Цели и задачи 
5 

1.2 Специфические принципы и подходы к формированию Программы 7 

1.3 Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики  10 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы  14 

1.5 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 19 

1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Региональный компонент  

27 

II Содержательный раздел: 30 

2.1 Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

30 

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

аспекты образовательной среды:  

31 

2.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 38 

2.4 Характер взаимодействия с другими детьми. Система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому 

42 

2.5 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (коррекционно-развивающая работа) 

46 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ЗПР в процессе реализации Программы воспитания 

56 

2.7 Рабочая программа воспитания образовательной организации, реализующая 

адаптированную образовательную программу 

59 

2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Интеграция 

регионального компонента в образовательные области АОП. 

90 

III Организационный раздел: 99 

3.1 Психолого-педагогические условия 99 

3.2 Материально-технические условия. Методическое обеспечение.  101 

3.3 Режимы дня  105 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 109 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды  109 

3.6. Календарный план воспитательной работы  121 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 124 

IV Краткая презентация  125 

 

  

 



 
 

3 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 130» (далее – Программа) разработана рабочей 

группой педагогов образовательной организации (приказ заведующего МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 130» «О создании рабочей группы педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 130» № 32- УД от 23.05.2024г.): 

- заведующий: В.В. Литвиненко, 

- старшие воспитатели: Ю.В. Шубина., О.И. Пчелова., И.В. Каменская, 

- воспитатель: Е.Ф. Шинкарева, 

- педагог-психолог: Н.Н. Самохина, 

- учитель-логопед: Боброва А.В., 

- инструктор по физической культуре: Ю.Е. Полякова, 

- музыкальный руководитель: И.Н. Кулик, 

- представители Совета родителей: Е.М. Есипенко. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития 

— это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой 

психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, и в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

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). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

Наименование организации в 

соответствии с Уставом 
муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение   муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 

130».  

 

Организационно-правовая форма дошкольная образовательная организация 

Юридический и фактический адрес 350049, город Краснодар, ул. Олимпийская, 2 

 

Телефон/факс 226-24-61, 226-24-62, 226-16-00 

Электронный адрес detsad130@kubannet.ru 

Сайт http://ds130.centerstart.ru/ 

 

mailto:detsad130@kubannet.ru
http://ds130.centerstart.ru/
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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 

17.10.2013 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) 

- «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 18.09.2020 N 1490 (ред. от 21.02.2024) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности"); 

- Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2022 г. № 1593 "О внесении изменений в 

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».  
- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019 года № 

Р-93; 

- 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) 
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- 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 для обучающихся ЗПР; 

- Годовой план;  

- Протоколы педагогических советов;  

- Локальные акты;  

- Приказы ДОО. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Пояснительная записка. 

   Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО. 

Целями данной Программы являются: 

1. Организовать обучение и воспитание дошкольника как гражданина 

Российской Федерации, формировать основы его гражданской и культурной 

идентичности доступными по возрасту средствами; 

2. Создать единое ядро содержания дошкольного образования. 

3. Создать единое федеральное образовательное пространство воспитания и 

обучения детей, которое обеспечит и ребенку, и родителям равные, качественные 

условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-реализовать содержания АОП ДО; 

-корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ЗПР; 
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-охранять и укреплять физическое и психическое здоровья обучающихся с ЗПР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

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

языка, социального статуса; 

-создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развить способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-формировать общую культуру личности обучающихся с ЗПР, развивать 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

-формировать социокультурную среду, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных 

представителей) и повысить их компетентность в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

-обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

- обеспечить равные возможности 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); 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационной формы дошкольного образования, возможность формировать 

Программы различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3.  Позитивная социализация ребенка. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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5.  Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. 

7.  Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

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 

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, 
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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. 

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 
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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). 

Подходы (модули) к формированию адаптированной программы для 

обучающихся с ЗПР:  
- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком;  

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы.  

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 3ПP.  

2.  Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- 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-обратного 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 образовательных организаций.  

4.  Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации AOП ДО по работе с детьми с 

ЗПP.  

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПP, 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.   

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка.  

  Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности; поддержание 

эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения АОП; 

многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали (от простого к 

сложному); выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную образовательную 

деятельность родителей воспитанников). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 
При разработке Программы учитывались следующие значимые 
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характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития дошкольного 

возраста с ЗПР.  

Климатические особенности. 

Основными чертам климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе 

уменьшается. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); 

теплый период (июнь-август). 

             Программа детского сада определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств формирования предпосылок учебой деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, 

строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 130» 

включает в себя вопросы истории и культуры родного края, формирования у 

детей представления и уважения к культурному наследию Краснодара. 

Образовательный процесс осуществляется на основе развития у детей 

уважения и терпимости к людям независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста. 

В МАДОУ «Детский сад № 130» созданы благоприятные условия для 

обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности 

пребывания его в дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает 

запросам родителей.  

В программе отражена реализация образовательных задач дошкольного 

образования с выравниванием психофизического развития детей с задержкой 

психического развития. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами. Основной формой работы в 

соответствии с данной программой является индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные коррекционные часы, насыщенные игровыми и коррекционно-

развивающими упражнениями.  

В соответствии с данной программой коррекционная работа в группе 

компенсирующей направленности является одной из главных, так как её цель - 

выравнивание психофизического развития детей. Программа направлена на 
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разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей, особенностей нарушения; на достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением ЗПР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, 

в т.ч. региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

-    на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

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

детским садом в целом. Реализация Программы предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 

осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования и 

специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР. 

  Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка  для 

формирования  психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе детского 

сада является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 
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 Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:  

- образовательный процесс; 

- предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей, в которых умело сочетаются следующие функции: 

- воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых 

качеств; 

- развивающая — развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности; 

- социализирующая — овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет 

культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В детском саду определены основные подходы построения 

образовательного процесса: 

- приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к 

ценностям культуры; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;  

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы - 

ближайшее окружение; мезофакторы - этнокультурные условия; макрофакторы 

— общество, государство и т.д. 

 

Контингент воспитанников. 
ДОО обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 5 до 7 (8) 

лет. В учреждении функционирует 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. 

Распределение детей по группам на 2024-2025 учебный год 

 
Группы компенсирующей 

направленности 

возраст количество 

групп 

 

Количество 

детей 

смешанная группа для 

детей с ЗПР 

5 -7 лет 1 10 

 

 

Кадровые условия реализации Программы. 

Кадровый потенциал. 

Для достижения намеченных целей и обеспечения условий реализации 
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качества дошкольного образования и охраны здоровья детей с ЗПР в МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 130» сформирован педагогический кадровый 

состав, созданы условия для творческого труда педагогов. 

Административный состав: 

- Заведующий-1 

- Заместители заведующего-2 

- Педагогический состав: 

- Старшие воспитатели – 3 

- Воспитатели – 2 

- Педагог-психолог – 1 

- Учитель-логопед-1 

- Музыкальный руководитель – 1 

- Инструктор по физической культуре-1 

 

Планируемые результаты освоения программы как ориентиры 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

адаптированной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфики дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ЗПР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

Результаты освоения воспитанником/ребенком-инвалидом с ЗПР АОП 

оцениваются как итоговые на момент завершения дошкольного образования и 

предполагают достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Личностные результаты:  

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2.  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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3.  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

4.  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5.  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6.  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7.  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

8.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, к 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

9.  формирование готовности к переходу на следующую ступень обучения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

ЗПР. 

Целевые ориентиры 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 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 
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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 явлениям 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 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: 
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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. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 

организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 

организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии 

с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с 

ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 

от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации 

условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 

работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для 

соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 

организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

обучения следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

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

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная 

активность: по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, 

с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами. 

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

может быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

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

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная. 
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Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с "органической" 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью 

к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: 

пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и 

когнитивными затруднениями. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

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

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

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

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

специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как 

вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения 

1.5 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

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);  
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2) оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом  

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача — выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из аффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

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

предыдущем этапе образовательной деятельности. Педагоги МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 130» используют в своей работе следующий 

диагностический материал:  

⎯ От диагностики к развитию: Пособие для психолого-педагогического изучения 

детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Забрамная С.Д.. 

Боровик О.В., - М.; В. Секачёв, 2016 г.;  

⎯ Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования 

детей»/[Е. А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. 

Стребелевой. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004.  

⎯ Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. 

Коненкова И.Д.; - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.- 80 с.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 

организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее — УУД) в коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее — ППк) вырабатываются рекомендации для 

ПMПK по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями 

Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных 

потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации 
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условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей 

работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы обучающихся с 3ПP по наиболее значимым 

и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию 

задержанного психического развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с 3ПP при поступлении в образовательную организацию. Для 

соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных 

организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры 

познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента 

деятельности, коммуникации и обучаемости.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной 

области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации 

ПMПK и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

ЗПP в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В 

результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПP основной общеобразовательной программы 

и их интеграции в образовательную среду.  

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать:  
- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;  

- определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям);  

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа:  
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 

межсенсорной интеграции.  
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Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития 

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

начинать пропедевтическую работу I-oгo этапа. Если обучающиеся с 3ПP 

поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать 

недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

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

координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения.  

6) 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.  

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 
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грамматического конструирования, связной диалогической и монологической 

речи; целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей.  

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

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и 

игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса — 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

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

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного 

обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений.  

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

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлении об 

окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии — важнейшая задача в 

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

себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

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

обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психического 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: 
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создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевых усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению 

и устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений — развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации обучающихся.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее — УУД). 

Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 3ПP 

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

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных 

методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей.  

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

обучения следует руководствоваться описанием следующих групп 

обучающихся:  

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с 3ПP), которым может 

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития вариант (вариант 7.1.) (далее — ФАОП HOO (вариант 7.1.).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре — приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по 

общему уровню — близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах 

деятельности. 
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Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и 

способности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, 

неустойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной 

деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой 

преимущественно эмоциональными стимулами.  

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

быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития вариант (вариант 7.2.) (далее — ФАОП HOO (вариант 7.2.).  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень — в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, 

поверхностная.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: 

саморегуляция и целенаправленность: недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного компонента в сочетании с «органической» 

деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью 

к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: 

пониженная, неравномерная в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и 

когнитивными затруднениями.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной 

способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, 

затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных 

коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы 

и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и 

невысоком качестве коммуникативных средств.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

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

входящего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения.  

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

быть рекомендована ФАОП HOO (вариант 7.2.) при условии индивидуализации 

специальных образовательных условий.  

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре — приближение к легкой умственной отсталости. 

Познавательная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.  

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, 

неравномерная — в связи с когнитивными нарушениями, сниженной 
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мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью.  

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как 

вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо 

хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации.  

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости 

существенно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в процессе диагностического обучения. 
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1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент. 
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 вариативной части Программы строится на 

основе парциальных программ: 

  Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

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

  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (под ред. Р.Б. Стеркиной., Н.Н Авдеевой, О.Л. Князевой), 

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 Краснодарский край.  

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.  

5. Ознакомление с картой своего города, района.  

Принципы: 
 - принцип интеграции образования; 

 - принцип индивидуализации образования;  

- принцип практической применимости;  

- принцип развивающего образования;  

- принцип научной обоснованности; 

 - принцип интереса; 

 - принцип партнерства. 

Подходы:  
- комфортность образовательной среды; 
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  - 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; 

 -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;  
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- 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. 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (под ред. Р.Б. Стеркиной., Н.Н Авдеевой, О.Л. Князевой). 

 Цель:  
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Задачи:  
1. Формирование ценностей здорового образа жизни.  

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте.  

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми.  

Принципы:  
- принцип полноты; 

 - принцип системности; 

 - принцип сезонности;  

- принцип учета условий городской местности; 

 - принцип возрастной адресованности; 

 - принцип интеграции;  

- принцип координации деятельности педагогов;  

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условия 

дошкольного учреждения и семье.  

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной 

программы: 

 Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в 

тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения.  

Диагностика осуществляется по следующим параметрам: 
 Способом проверки усвоенного содержания программы является 

педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы.  

Подведение итогов реализации программы являются праздники и 

развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим 

блокам, а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

 

 



 
 

31 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с ЗПР, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития, обучающихся с ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим 

коллективом Организации. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ЗПР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ЗПР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 
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реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 

Образовательная область QR-код 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

(за исключением: катание на коньках, лыжах, санках, 

плавание) 

 

 

 

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

которые отражают следующие аспекты образовательной среды.  
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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-характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

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

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в МАДОУ «Детский сад №130» и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
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работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с АОП носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

Учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять 

и совершенствовать навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме 
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того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

дефектолога включены в коррекционно-развивающий процесс, обнаруживая 

преемственность работы специалистов ДОО и семьи воспитанника с ЗПР. 

 Педагоги определяют самостоятельно способы, методы и средства в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов.  

   Ориентируется на свою практику воспитания и обучения детей, 

результативность форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе.  

   Учитывают педагогический потенциал каждого метода, условия 

его применения, цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.  

            Использует различные средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, расходные материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, а также образовательные 

технологии, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21  

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

 

Форма работы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие  

Физкультурное занятие 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

Деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

Деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 



 
 

36 
 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Поручение 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание репродукций 

картин 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие  Коррекционное занятие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Коррекционное занятие 

Чтение. 

 Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование. 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

 

 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Моделирование 

Игры с правилами 

Художественно –

эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской 
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Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 

деятельности. 

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) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Двигательный, пластический  

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской   

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Реализация АОП применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с задержкой психического развития, выражающийся в 

реализации индивидуальной образовательной траектории. Структура такого 
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маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в 

отличие от общеобразовательных групп: 

- Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного 

процесса, как системы комбинирования индивидуальных, групповых и 

домашних занятий, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ЗПР 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать психоэмоционального и интеллектуального перенапряжения и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителя-дефектолога, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира; 

- вариация методов и приёмов воспитания и обучения; 

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 

- синтез видов детской деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 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. 

Формы организации образовательной деятельности 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 
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личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности. 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации является занятие. Занятия 

организуется и проводится педагогами в соответствии с адаптированной 

образовательной программой ДОО. Занятия проводятся с детьми всех 

возрастных групп дошкольной организации. В режиме дня группы 

определяется время проведения занятий, в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Образовательная деятельность организуется по всем образовательным 

областям. 

 При проведении занятия выделяется три основные части. 

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, 

объяснение того, что должны сделать дети. 

Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению 

задания педагога или замысла самого ребенка. 

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка. 

Методы и приемы организации образовательной деятельности 
    В ДОО преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со 

словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, 

опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды 

способствует расширению и углублению представлений детей. 

 

2.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
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Предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

      РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает для ребенка возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда дает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

      Среда дает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

      Среда дает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

        Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

      Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

      Развивающая предметно-пространственная среда детского сада имеет 

специфику организации по требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО. 

       Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных 

задач организуется предметно-пространственная среда, которая 

коррелируется с Развивающей предметно-пространственной средой из ФАОП 

ДО, но имеет некоторую свою специфику по направлениям воспитания, 

которая отражена в следующей таблице: 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное 

направление 

Приемная, Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, магнитами, песком); 
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воспитания 

(ценность 

знание) 

игровая образно символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, Краснодарского края, 

наборы картинок, природы, глобус); 

развивающие современные игры на развитие – 

мышления, внимания, памяти, воображения (весы, 

часы, пружинки, свойства магнитов, свойства воды 

и др.); 

головоломки, лабиринты;   

коллекции; 

настольно-печатные игры; 

ЭОР по разным темам; 

природный материал (песок, вода, глина, камушки, 

ракушки, минералы, земля, семена, листья и др.); 

сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т.д.); 

пищевые красители 

емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, мензурки;  

микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла; 

игрушки - волчки по-разному окрашенные  

технические устройства и игрушки;  

энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Ценности Родина 

и природа 

Приемная, 

игровая 

Патриотический уголок; 

фотографии: президента РФ, губернатора 

краснодарского края; 

флаги РФ, края и города Краснодар; 

символика и геральдика краснодарского края и 

российской Федерации для рассматривания; 

настенный календарь (календарь с приметами, 

временами года, оформлен народный календарь для 

привития любви к народному творчеству); 

куклы для мальчиков и девочек, 

куклы в одежде представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты 

постельного белья, кукольная мебель, наборы для 

кухни, спальни, больницы, набор парикмахерской, 

магазин, коляски для кукол, предметы – 

заместители, атрибуты для ряженья, строительные 

наборы, коробки, диванные подушки, набивные 

модули.   

Социальное 

направление 

воспитания 

(ценности семья, 

дружба, человек 

и 

сотрудничество) 

Игровая, 

приемная 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Мастерская» 

«Набор инструментов» и т.д. 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные         игры         соответствующей 

тематики;   

 ЭОР соответствующей тематики (наглядный 

материал по семейной тематике и др.); 

 коллекции иллюстраций о мире профессий взрослых, 
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художественная литература для чтения детям   

игрушки – предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

строительный материал; 

конструкторы; 

материалы, учитывающие гендерные особенности 

детей. 

конструкторы напольные; 

детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания   Цен

ность – здоровье. 

Групповая, 

спальня 

Модули, спортивный инвентарь, дорожки для 

коррекции плоскостопия, атрибуты для спортивных 

и подвижных игр мячи ленты, скакалки, мешочки, 

кегли и др.); 

игрушки для реализации двигательной активности, 

схемы для профилактики зрения; 

информационный стенд по дорожной безопасности, 

картотека игр по ПДД, переносные дорожные знаки, 

иллюстрации с предложенными пед. ситуациями по 

ПДД; 

картотеки подвижных и пальчиковых игр, 

комплексы корригирующей и утренней гимнастик; 

демонстрационный материал. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Ценность – труд. 

Развивающее 

пространство 

детского сада 

и участка 

 

Игрушки-предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Мастерская» 

«Набор инструментов» и т.д.; 

настольно-печатные игры; 

художественная литература; 

материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги;   

природный и бросовый материал;   

материалы, учитывающие гендерные особенности 

детей; 

игры театральные с персонажами различных сказок. 



 
 

43 
 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – 

культура и 

красота 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

групповая 

Музыкальные инструменты; 

различные виды театров;  

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы; 

игрушки-персонажи; 

игрушки – предметы оперирования; 

настольные игры (лото, домино); 

картины, иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания разного вида искусства 

(методический кабинет); 

ЭОР (репродукции картин и др.); 

материалы и оборудование для продуктивной изо 

деятельности разными техниками (палочками, 

поролоном, ватными дисками, воском и др.) 

природный, бросовый материал; 

мольберт, 

художественная и методическая литература. 

 

2.4 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 
Общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от 

общения со взрослыми, так контакты со сверстниками более ярко 

эмоционально насыщены. В них отсутствуют жесткие правила и нормы, 

которые надо соблюдать, общаясь со взрослыми. Со сверстниками дети более 

раскованы, чаще проявляют инициативу и творчество. Общаясь с 

ровесниками, ребенок стремиться управлять его действиями, учит, 

навязывает собственный образец поведения, демонстрирует свои умения и 

способности.  

Для детей с задержкой психического развития свойственны такие 

особенности межличностного взаимодействия, как несформированность 

потребности в общении, ограниченный круг общения, сниженная 

способность осознавать характер взаимоотношений с другими людьми, 

отсутствие интереса к личности сверстника; нарушение границ и ролей 

общения, сложность в дифференциации деловых и личных отношений.  

Поэтому одной из важнейших задач в дошкольном образовательном 

учреждении является развитие навыков общения со сверстниками в 

различных видах деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать продуктивность совместной деятельности.  

2. Учить умению детей договариваться, приходить к общему решению, 

умение убеждать, аргументировать и т.д.  

3. Развивать взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечать 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют.  

4. Формировать навык взаимопомощи детей друг другу по ходу 

деятельности.  

5. Развивать эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 
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(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  

Комплексный подбор методик позволяет на их основе провести 

исследование детей на предмет уровня сформированности или 

несформированности межличностных отношений со сверстниками. 

Психологическая диагностика межличностных отношений осуществляется с 

использованием следующих методик:  

1.  Методика социометрического исследования «Два домика» (по Т. Д. 

Марцинковской).  

2.  Методика Г. Л. Цукерман «Рукавички».  

3.  Методика «Лесенка» (В. Г. Щур). В группах детей дошкольного 

возраста имеются довольно прочные избирательные отношения. Простое 

преимущество одного ребенка над другим, выявляющее популярность таких 

детей, не постоянно и не сопряжено с решением групповой задачи и 

руководством в её решении в процессе коллективной деятельности.  

  
 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Формирование у детей с ЗПР потребности в общении со взрослыми и 

со сверстниками. Межличностные отношения зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в детском возрасте. Его коммуникативные связи 

активно формируются в дошкольном возрасте. У детей с ЗПР чрезвычайно 

медленно образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует 

самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается стойкое 

фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, 

недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, пониженная речевая активность, бедность речевого общения.  

Владея достаточно большим запасом слов для построения 

высказываний с целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР 

фактически лишены возможности словесной коммуникации, т.к. усвоенные 

речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребности в общении. 

Тем самым создаются дополнительные трудности для налаживания 

межличностных отношений. Выраженные отклонения в ходе 

онтогенетического развития, обусловленные самим характером нарушений, 

значительно препятствуют своевременному и полноценному развитию 

речевого общения, оно формируется у дошкольников с ЗПР весьма ущербно, 

его мотивы исходят в основном из органических нужд детей. Необходимость 

в общении с окружающими диктуется, как правило, физиологическими 

потребностями. В возрасте 5 - 7 лет дети с ЗПР с большим желанием 

относятся к игре, чем совместной деятельности с взрослым, что 

свидетельствует о низкой потребности в общении с окружающими людьми.  

Слабое развитие потребностей социального характера приводит к тому, 

что и к концу дошкольного возраста дети с ЗПР с большими трудностями 

овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них 
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имеется достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание 

обращенной речи. Заслуживает внимания и тот факт, что дети пяти - 

шестилетнего возраста с ЗПР, поступив в группу специального детского сада, 

обнаруживают неумение пользоваться своей речью; они, молча, действуют с 

предметами и игрушками, крайне редко обращаются к сверстникам и 

взрослым. Нередко дети с ЗПР стараются избежать речевого общения. В тех 

случаях, когда речевой контакт между ребенком и сверстником или взрослым 

возникает, он оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Это 

обусловливается рядом причин. Среди них можно выделить: - быстрая 

исчерпываемость побуждений к высказываниям, что приводит к 

прекращению беседы; - отсутствие у ребенка сведений, необходимых для 

ответа, бедный словарный запас, препятствующий формированию 

высказывания; - непонимание собеседника - дошкольники не стараются 

вникнуть в то, что им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются 

неадекватными и не способствуют продолжению общения. Дошкольники с 

задержкой психического развития по собственной инициативе крайне редко 

обращаются к «чужому» взрослому за оценкой своей деятельности. Вместе с 

тем они очень чувствительны к ласке, доброжелательному отношению, 

сочувствию. Их удовлетворяют тактильный контакт (касание руки, 

поглаживание головы), улыбка, краткие недифференцированные вербальные 

оценки («молодец», «хороший мальчик»). Дети охотнее идут на контакт, 

легче принимают помощь, реже ссылаются на усталость и отказываются от 

предложенной им деятельности, если общение со взрослыми имеет 

положительную эмоциональную модальность, создается ситуация успеха, 

доверия. 

 Ведущее положение в общении со взрослыми занимают мотивы, 

побуждающие к овладению предметными, практическими действиями. 

Отсутствие выраженного интереса к явлениям физического мира определяет 

однообразие познавательных контактов, их поверхностный характер. Низкий 

уровень познавательной активности дошкольников с задержкой 

психического развития определяет качественное своеобразие познавательных 

мотивов: - их неустойчивость; - отсутствие относительно широких и 

глубоких интересов к явлениям окружающего мира; - однообразие и 

бедность познавательных контактов со взрослыми.  

Общение дошкольников с задержкой психического развития, в отличие 

от их нормативно развивающихся сверстников, характеризует низкий 

уровень речевой активности. По собственной инициативе дошкольники с 

задержкой развития редко обращаются ко взрослым, используя речевые 

средства. 

 Одновременное обращение ко взрослому нескольких детей затрудняет 

возникновение и развитие содержательных контактов. Ребенок, как правило, 

не ожидает возможности задать возникший у него вопрос, показать свою 

работу, а отходит от воспитателя. Можно предположить, что для этих детей 

малозначимо общение со взрослыми, находящимися вне их семейных связей. 
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 Однообразие по теме, функции, содержанию высказываний отличает 

их во всех ситуациях общения. В речевом общении со взрослыми у 

дошкольников с задержкой психического развития преобладают 

«ситуативные социальные по теме, информативно-констатирующие по 

функции и содержанию высказывания». Примером могут служить такие 

суждения, как «Это – плохие дети», «Девочка хорошая, маме дает спать», 

«Дима пролил воду». При обсуждении со взрослыми нравственно-этических 

тем дети с задержкой психического развития в основном констатируют 

соблюдение или нарушение сверстником правил поведения: «Вытер рот 

салфеткой», «Правильно несет тарелку» и т. п. Оценки нравственных качеств 

взрослых или сверстников присутствуют в речи этих детей крайне редко. 

Дети с задержкой психического развития охотно сотрудничают со взрослыми 

в игре. Однако в ситуации познавательной и личностной беседы эти дети 

чувствуют себя дискомфортно, часто вообще прекращают общение со 

взрослыми. Обращение ребенка ко взрослому, как правило, связано с 

желанием привлечь его внимание к себе, убедиться, что взрослый его 

замечает, видит, слышит. При этом более половины таких контактов дети 

устанавливают не вербальными, а жесто-мимическими или тактильными 

средствами.  

По собственной инициативе дети с задержкой психического развития 

не включаются в игру со сверстниками. Некоторые из них наблюдают за 

предметно-игровыми действиями, рисованием, работой с конструктором 

других детей. Организатором игры этих дошкольников во всех случаях 

является взрослый. Коррекционная работа обеспечивает полноценное 

проведение сюжетных игр, содержанием которых являются предметные 

действия. Переход к играм, основным содержанием которых являются 

отношения между людьми, крайне затруднен. Дети испытывают трудности в 

построении ролевого поведения, требующего определенного уровня 

социальной и коммуникативной компетентности. Мир отношений 

моделируется детьми поверхностно, примитивно, зачастую просто 

неадекватно. У детей с задержкой психического развития нет явных 

предпочтений в общении с ровесниками, нет устойчивых пар, групп 

общения. Для них сверстник, находящийся вне семейных уз, не имеет 

субъективной значимости. «Чужой» сверстник – достаточно безразличный, 

не имеющий личностного значения объект. Таким образом, общение детей с 

ЗПР с взрослыми находится на более низком уровне развития, чем у их 

нормально развивающихся сверстников.  

У детей с ЗПР, несмотря на крайне низкие средние показатели, которые 

также свидетельствуют о сниженной потребности в общении, сохраняется 

поступательный характер развития деятельности общения от низших форм к 

высшим. Общение детей с ЗПР друг с другом тоже отличается целым рядом 

особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников. 

Общение со сверстниками у детей с ЗПР носит эпизодический характер. 

Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда 



 
 

47 
 

дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. 

Сюжетно-ролевую игру дошкольников с ЗПР можно определить скорее как 

игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры 

наблюдается в единичных случаях.  

Основные рекомендации по организации общения, они, несомненно, 

распространяются как на детей с задержкой психического развития, так и на 

нормально развивающихся детей.  

1. Необходимо всегда обращаться к детям по имени.  

2. Очень внимательно нужно следить за собственными высказываниями.  

3.Необходимо четко понимать, что содержание общения должно 

соответствовать возрасту, важно учитывать возрастные особенности.  

4. В возрасте пяти лет дети очень нуждаются в том, чтобы отношения к их 

умственным поискам у взрослого было серьезным.  

5. Необходимо помнить, что дети дошкольного возраста очень внушаемы, 

поэтому общение большей частью должно носить положительную 

эмоциональную окраску, например, можно сравнить поступок ребенка с 

поступком сказочного героя. Так ребенку будет проще понять, хорошо ли он 

поступил.  

6. Общаясь с ребенком, мы, безусловно, хотим получить определенный 

результат. Для этого в общении будет правильно:  

Сделать акцент на позитивных качествах ребенка.  Выделить лучшие 

черты ребенка.  Не забывать о том, что хорошие поступки требуют прямого 

поощрения, а отрицательные косвенного (нельзя ругать ребенка перед всеми 

детьми, можно обсудить плохой поступок, не называя имени).  

Замечания необходимо делать с правильной интонацией, чтобы не 

задеть самолюбие ребенка.  Следует быть единым в своих требованиях не 

зависимо от социального статуса. Необходимо понимать, что формирование 

у детей навыков коллективизма, тесно связано с воспитанием культуры 

общения. Поэтому правильно построить общение помогут фразы: - Таня 

поиграла с куклой и отдала Насте. Молодец! - Предложи машину Саше, 

поиграйте вместе. - Максим хорошо играл, никому не мешал. - Позови Аню и 

Ксюшу, посмотрите книгу вместе.  

Дети с задержкой психического развития требуют к себе максимально 

грамотного отношения, направленного на достижение хороших результатов в 

развитии. Прежде всего, мы очень хорошо должны знать особенности детей с 

ЗПР. Задержка психического развития, это особый тип развития, в котором 

замедленный темп имеет одна или несколько психических функций, поэтому 

необходимо проводить правильную методическую работу для 

восстановления этих функций. Бывает, родители не придают значения тому, 

что их малыш поздно начал ходить, самостоятельно выполнять действия с 

предметами, что его речевое развитие задерживается, впоследствии чего мы 

сталкиваемся с проблемой, решение которой требует методически 

правильного подхода.  
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Таким образом, казалось бы, простое и понятное слово «общение», 

таит в себе очень важный и глубокий смысл. Общение с ребенком – это 

одновременно тяжелый труд и привилегия. Ребенок заметит любую хитрость, 

даже не пытайтесь с ним хитрить! Важно помнить, что дети с особыми 

образовательными потребностями особо чувствительны, и, если мы сумеем 

расположить к себе ребенка, он постепенно будет больше и больше 

стремиться к общению. Это абсолютно точно даст определенные плоды и 

позволит добиться поставленных целей.   
 

2.5.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (коррекционно-

развивающая работа) 
Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Цели программы коррекционно-развивающей работы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

-определить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

обусловленных уровнем их психофизического развития и степенью 

выраженности нарушения; 

-корректировать психофизические нарушения на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказать родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативную и методическую помощь по особенностям развития 

обучающихся с ЗПР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционно- развивающей работы предусматривает: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой дефектологической и  

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР с целью преодоления 

психофизических расстройств; 

-достижение уровня психофизического развития, оптимального для ребёнка, 

и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие, коррекцию психофизических 

расстройств (с учетом уровня психического развития, механизма, структуры 

психического дефекта у обучающихся с ЗПР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ЗПР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ЗПР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ЗПР. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание психофизического 

развития детей. Все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении психофизических нарушений и связанных 

с ними процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Перед зачислением ребенка в группу компенсирующей направленности 

и построения коррекционно-образовательного маршрута ежегодно психолого-

–педагогический консилиум ДОО, состав которого определяется 

действующим положением о ППк ДО проводит обследование воспитанников. 

Обследование специалистами ППк ДО осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДО с согласия 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденной 

формой соглашения, проводится каждым специалистом ППк ДО 

индивидуально с учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
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воспитанника. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, разрабатываются рекомендации.  

На заседании ППк ДО обсуждаются результаты обследования 

воспитанника каждым специалистом (при необходимости составляется 

коллегиальное заключение ППк и разрабатывается индивидуальный маршрут 

сопровождения воспитанника). После этого членами консилиума ДО 

принимается решение о необходимости прохождения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в ФГБУ «РРЦ «Детство» в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

 На период подготовки к ПМПК и последующей реализации 

рекомендаций с ребёнком работают специалисты и педагоги ДО, которые 

отслеживают динамику его развития, а также эффективность оказываемой 

помощи и выходят с инициативой повторных обсуждений на ППк ДО. 

Заключения специалистов ППк ДО, коллегиальное заключение ППк ДО 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения.  

Основные цели, задачи, направления деятельности педагога- 

психолога 
Цели деятельности педагога-психолога: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

- внедрения психологических средств повышения качества дошкольного 

образования, условием которого является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

психологической готовности к обучению в школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач 
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последующих психологических возрастов дошкольников; 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в образовательных учреждениях; 

психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

участие c педагогическими коллективами образовательных учреждений в 

подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности 

в процессе непрерывного образования; 

содействие распространению и внедрению в практику образовательных 

учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии. 

Направления деятельности педагога-психолога: 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 
Цель коррекционной работы учителя – дефектолога является 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказания помощи в максимально 

возможном освоении адаптированной общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

- разработка и реализация плана индивидуально - коррекционного 

маршрута 
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ребёнка с задержкой психического развития в ДОО и семье; 

- оценка результатов помощи детям с задержкой психического развития и 

определение степени их готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с задержкой 

психического развития адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико– 

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ППК и ППк); 

- проведение мониторинга динамики развития детей с задержкой 

психического развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Направления деятельности учителя-дефектолога. 
Коррекционная работа учителя – дефектолога включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая работа 

Консультативная работа 

Профилактическая работа 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с 

детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную 

нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 

нарушений речи у детей. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий: 

- взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с 

развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

- соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 

ритмике, музыке; 

- проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 

системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической); 

- максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, 

речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных 

связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики 

(артикуляционной, ручной, общей моторики). 
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В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР 

входят: 

- развитие и совершенствование общей моторики; 

- развитие и совершенствование ручной моторики; 

- развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, переключения 

движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации); 

- развитие слухового восприятия, внимания; 

- развитие зрительного восприятия, памяти; 

- развитие ритма; 

- формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация 

звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

- совершенствование лексических грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- обогащение коммуникативного опыта. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в 

себя организацию и проведение коррекционно-развивающей работы по 

заданию учителя-дефектолога. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. Еженедельные задания 

учителя-дефектолога воспитателю включают в себя следующие разделы: 

Утренняя гимнастика   -Коррекция дыхания. Развитие мелкой 

моторики рук, слухового внимания, двигательной активности, ориентировки 

в пространстве. 

Пробуждение под музыку - Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально- положительный настрой детей на дальнейшую деятельность 

во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика в постели, на дорожках «здоровья» 

щадящий режим закаливания -Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Ориентировка в пространстве. 

Дидактические игры- Закрепление навыков, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно- ролевая игра- Обогащение лексики. Формирование связной 

речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя- логопеда, 

учителя- дефектолога - Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонематического восприятия. Формирование 

сенсорного восприятия. Развитие познавательной сферы. 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога -  

Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность, традиции -

Формирование адекватных эмоционально- волевых 
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реакций. Развитие общей и мелкой моторики. 

Прогулка (подвижные игры) - Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально- волевой сферы. 

Занятия по заданию учителя-дефектолога и учителя -логопеда 

проводятся воспитателем во второй половине дня. Продолжительность 

коррекционного часа 20-30 минут. 

Сотрудничество учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-

психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности, стимулирующей 

психофизическое, познавательное и личностное и речевое развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога представляет собой целостную 

систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и 

профилактическую функции, четкое распределение задач каждого из 

специалистов, осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям.  

Педагогом-психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции.  

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей и одним из ведущих видом 

деятельности для него является коррекция отставаний в развитии 

психических функций.  

Взаимодействие учителя-дефектолога и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и учитель-дефектолог, и музыкальный 

руководитель должны учитывать:  

• структуру психического нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на дефектологических 

занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

Основные задачи при проведении коррекционно-образовательной работы: 

Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат.  

• Развивать дыхание.  

• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  
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• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь  

При планировании совместной работы учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре учитывается следующее:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания;  

• координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

Учитель-дефектолог привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе. После проведения обследования учитель-дефектолог предоставляет 

родителям информацию о психофизических нарушениях, выявленных у 

ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители 

получают на приемах учителя-дефектолога — устно; в письменной форме — в 

тетрадях ребенка. 

              Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Культурные практики игрового взаимодействия 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

 

-Сюрпризные 

игровые 

моменты 

 

-Игровые 

моменты-

переходы от 

одного 

режимного 

процесса к 

другому 

 

-Игры-

наблюдения 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

 

Групповая 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры-

«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 

Игры-

«сотворчество» 

 

  Образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство  

игрой 

 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные  

ситуации 

Через 

сверстников 

Совместно-

игровые 
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-Подвижные 

игры 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Строительные  

игры 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

действия 

Игра-диалог 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая 

 

Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги 

и праздники 

                 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО  

 образовательная деятельность в процессе различных видов детской 

деятельности;  

 образовательная деятельность в ходе режимных процессов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО  

Игра  

 -занимает центральное место в жизни ребенка;  

 выполняет обучающую, познавательную, развивающую, воспи-

тательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

психотерапевтическую и другие функции;  

 выступает как форма организации жизни и деятельности детей, 

средство разностороннего развития их личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции  

Занятие  

 — это занимательное и интересное для детей дело, которое развивает 

их;  

 деятельность, которую организует педагог и в ходе которой дети 

осваивают одну или несколько образовательных областей в интеграции;  

 форма организации обучения детей, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Может быть в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей и т. д.  

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 
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культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 

образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

Культурные практики проходят во вторую половину дня;  

 предусматривают разные варианты: игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую практики, чтение художественной 

литературы;  

 могут быть разной тематики, которую определяет педагог на основе 

вопросов, интереса детей к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимых событий, неожиданных явлений, художественной 

литературы и др. 

В ДОО во вторую половину дня организованы следующие культурные 

практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) имитационно-игровыми. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

           Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности всех культурных практик.  

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ЗПР в процессе реализации Программы воспитания 
1.  Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его 

с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного 

выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения.  

2.  Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей 

(законных представителей); формирование потребности у родителей 

(законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий 

воспитания обучающихся.  

3.  Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в 

двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 

индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.  

4.  Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся.  

5.  Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных 

представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, 

детских утренников и праздников.  
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6.  В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье.  

7.  На лекционных занятиях родители (законные представители) 

усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 

обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии 

и специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических 

занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8.  Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; 

позиции родителей (законных представителей) по отношению к его 

воспитанию; уровня их педагогической компетентности.  

9.  Используются следующие методы работы с родителями (законными 

представителями): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 

практические занятия.  

10.  Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 

изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с 

ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

(законных представителей) элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния.  
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11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком, совместно с педагогическими работниками 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.  

12.  Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 

(законными представителями) в адаптационный период ребенка, когда 

возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителями (законными представителями).  

13.  Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям 

(законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 

для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

14.  Важно также взаимодействие музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию с родителями (законными 

представителями). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся 

нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 

установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр.  

15.  Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний 

о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 

семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 
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требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 

 

Формы работы с родителями 
Традиционные формы работы: 

 Родительские собрания. 

 Подгрупповые консультации. 

 Индивидуальные консультации. 

Активные формы работы с родителями 

Для активизации педагогического взаимодействия родителей педагоги 

используют активные формы общения: 

1. Размещение информации на информационном сайте и социальных сетях 

детского сада. 

2. Совместные досуги взрослых и детей: 

 Фольклорные семейные вечера. 

  Познавательно-игровые викторины и др. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания образовательной организации, 

реализующая адаптированную образовательную программу 

Целевой раздел 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

Организации.  
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  Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

  Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими ДОО.  

  Назначение Программы воспитания - помочь педагогическим 

работникам МАДОУ реализовать решение таких проблем, как:  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Целевой раздел Программы воспитания.  
В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МАДОУ и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации и 

воспитания в семьях детей от 3 до 8-ми лет. 

Цели и задачи рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Цель воспитания – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей 

на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

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: 
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- содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Направления воспитания  

Патриотическое направление воспитания  
 Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 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). 

Социальное направление воспитания 
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 Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

 Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

 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. 

Познавательное направление воспитания 
Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. 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. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
  Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 



 
 

65 
 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

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. 

  Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

  В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей до 8 лет 
Направления Ценности Показатели 

https://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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воспитания 
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 Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. 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, жизнь Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

т.ч. 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. 

 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, 

основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 
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вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики ДОО 

Цель и смысл 

деятельности детского 

сада, его миссия 

Реализация ОП ДО и АОП ДО в соответствии с целями, 

задачами и принципами законодательства РФ в сфере 

образования 

Принципы жизни и 

воспитания в детском 

саду 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами ДОО и 

законодательством РФ 

Образ детского сада, 

особенности, 

символика, внешний 

имидж 

Есть герб ДОО, изображаемый на бланках писем, при входе 

в здание и других местах по усмотрению заведующего 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила 

детского сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

Традиции и ритуалы, 

особые нормы этикета 

в детском саду 

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День 

Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День 

народного единства»); 

 сезонных праздников («Золотая осень», «Новый 

год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», 

«День открытых дверей», «Неделя безопасности», 

«Неделя книги», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Тепло 

родного дома», «Бессмертный полк», «Чистые 

дорожки», «Кормушка для птиц») 

Особенности ППС, 

отражающие образ и 

ценности детского сада 

Оформлены патриотические уголки, где представлена 

символика Краснодарского края, города Краснодара и 

детского сада. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

ДОО находится в «спальном» районе г. Краснодара, что 

делает окружение размеренным и относительно спокойным. 
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социальная и 

культурная среда 

детского сада 

ДОО сотрудничает с социальными партнерами: 

1. Детская библиотека №18 имени Л.Н. Толстова. 

2. Детская поликлиника №6. 

3. «Центр развития ребенка -детский сад №8» 

4. Краснодарский научно-методический центр. 

5. Учебный центр «Персонал ресурс». 

6. Институт развития образования Краснодарского края. 

     7. ФГБУ «РРЦ «Детство»; 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – 

люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – 

природа. Для ребенка-дошкольника воспитывающая среда – это семья, 

детский сад, немного улицы.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет 

воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов 

является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с 

детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, 

выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и 

правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. 

Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться 

и т.д.  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность.  

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим 

коллективом ДОО. Они определяют: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком 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. 
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 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

Общности образовательной организации 
Общность характеризуется системой связей и отношений между 

людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности.  

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности:  

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

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

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  



 
 

70 
 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

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.  

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.  

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 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 
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ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности.  

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. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДОО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

 
Направление 

воспитания 

Ценности Задачи 
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5 - 7 лет 

Патриотическое Родина, природа 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.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формирование у ребенка представлений о 

добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

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.  

Познавательное Знание 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.).  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Обеспечение построения образовательного 

процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для 
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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. 

Трудовое Труд 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). 

Этико-эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

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.  

 

Формы совместной деятельности в ДОО 
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1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 

различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники МАДОО. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

8.Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной или театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту. 

Модуль «Музейная педагогика» 
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых 

представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания 
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различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и 

отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края.  

 Задачи:  
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира.  

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, 

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: «День Победы»; «Человек и космос»; «Герои труда», 

«Красная книга Кубани» 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения;  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, 

сказки и др.);  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы).  

 Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень 

действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности.  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея 

активно проводятся занятия по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко 

применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают 
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книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 

подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего 

края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют 

рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами 

являются не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.  

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, 

предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в 

рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и 

других видах творческой деятельности.  

5. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие 

личностных качеств и эстетических чувств.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Модуль «Эколого – туристический» (Экотуризм в ДО) 
Экологический туризм даёт возможность формировать у дошкольников 

осознанно - правильное отношение к природе, природным явлениям. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 

особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую 

информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с 

народными приметами, литературными произведениями, через которые 

познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения, что даёт возможность понять меру собственной ответственности 

за сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость 

бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть 

природы. 

Экодеятельность дошкольников — это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с 

местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому 

воспитанию, по охране природы родного края, сада.  Воспитанники 

совершают виртуальные прогулки по заповедным местам Краснодарского 

края, туристические прогулки по экологическим тропам дошкольной 

организации. Существует несколько разработанных маршрутов с учётом 

целей и задач каждого путешествия. Каждая туристическая прогулка с 
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различными заданиями, играми, познавательными беседами, 

экспериментами. Это всегда образовательная информация, физическая 

нагрузка и положительные эмоции, радостное общение, возможность оценить 

свои силы. Эколого-туристическая деятельность с одной стороны позволяет 

удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках 

экологического воспитания, а с другой способствует развитию интереса к 

путешествиям. Введение элементов туристической деятельности в 

образовательно-воспитательный процесс даёт возможность воспитателю 

решить вопросы, от которых зависит успех его деятельности. 

Основная цель: формирование интереса к природному окружению родного 

края, развитие кругозора и формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 Задачи:  
1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма. 

2. Воспитывать бережное отношение детей к растительному и животному 

миру. 

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка - 

будущего туриста. 

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение 

двигательного опыта детей. 

5. Заинтересованность родителей детским туризмом, как средством здорового 

семейного отдыха. 

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений 

дошкольников в процессе туристской деятельности.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами продумана и 

составлена тематика экскурсий, которые проводятся совместно с детьми, 

родителями, специалистами ДОО. Экскурсоводами являются не только 

воспитатели, но и дети, и их родители.  

2. Семейный туризм.  Данная форма работа способствует установлению 

единства детского сада и семьи в вопросах воспитания здорового ребенка. 

Вызывают желание родителей участвовать во всех формах организации 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в дошкольной 

организации. Родители становятся, активными помощниками и участниками 

в проведении различных спортивных мероприятиях, прогулок – походов.  

3. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с 

детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Модуль «Дополнительное образование» 

 Дополнительное образование в ДОО является одним из важных 

условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 
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воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации 

дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 

основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: физкультурно-спортивной; 

художественно-эстетической; социально-гуманитарной. Разнообразие 

направлений позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного 

образования.  

 Основная цель: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать 

воспитательный потенциал ДОО.  

 Задачи:  
1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации 

личности ребенка.  

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.  

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

разнообразия форм дополнительного образования.  

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Основные формы организации и содержание дополнительного 
образования: Организация дополнительных образовательных услуг в 

детском саду осуществляется в форме дополнительных занятий, цель 

которых - углубление знаний и формирование практических навыков по 

конкретному направлению деятельности: «Рисовайка», «Калейдоскоп», 

«Танцевальный башмачок», «Детский фитнес», «Вместе весело шагать», 

«Ступеньки к школе», «Юные шахматисты». 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МАДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 
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социокультурных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

 Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий 

 Основные формы и содержание работы с родителями:  
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети, через мессенджер WhatsApp. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в 

группе детского сада в социальной сети.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  
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10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОО, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом. 

 

Работа с родителями 
 ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием.  

 Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и 

заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку 

эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы 

становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка 

в сфере развития его личности. 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников 

ответственная роль принадлежит дошкольной организации. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями 

(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО 

выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в детском саду и семье. 

При организации совместной работы ДОО с семьями необходимо 

соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. 

 Задачи: 
 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 



 
 

81 
 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

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 

 
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, родительского комитета, 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», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Детство»; 

1 раз в квартал 

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. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; 

 -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

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 

 

1 раз в год 

 

События ДОО 

Проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

-ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

-режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

-свободная игра;  

-свободная деятельность детей. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

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), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 
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личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

В детском саду имеется уголки «Кубанского быта», созданные руками 

сотрудников, созданы с целью приобщения детей к материальной и духовной 

культуре своего народа; воспитания ценностного отношения детей к 

культурно-историческому наследию, чувства любви к Родине.     

     Мы занимаемся сохранением исторического и культурного наследия 

наших предков кубанских казаков. В коллекции уголков находятся предметы 

быта, одежда, кухонные принадлежности, старинная посуда и инструменты, 

документы, газеты, отражающие историю казачества.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 
отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

      РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природ сообразность и 

безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;  
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта;  

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа.  

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

       Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных 

задач организуется предметно-пространственная среда, которая 

коррелируется с Развивающей предметно-пространственной средой из АОП 

ДО, но имеет некоторую свою специфику по направлениям воспитания, 

которая отражена в следующей таблице: 
 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательное 

направление 

воспитания 

(ценность знание) 

Приемная, 

игровая 
Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, воздухом, 

магнитами, песком); 

образно символический материал (карты, 

иллюстрации и фото России, 

Краснодарского края, наборы картинок, 

природы, глобус); 

развивающие современные игры на 

развитие – мышления, внимания, памяти, 

воображения (весы, часы, 

пружинки, свойства магнитов, свойства 

воды и др.); 

головоломки, лабиринты;   

коллекции; 

настольно-печатные игры; 
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ЭОР по разным темам; 

природный материал (песок, вода, глина, 

камушки, ракушки, минералы, земля, 

семена, листья и др.); 

сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т.д.); 

пищевые красители 

емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

мензурки;  

микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 

стекла; 

игрушки - волчки по-разному окрашенные  

технические устройства и игрушки;  

энциклопедии, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, 

о жизни людей разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Ценности Родина и 

природа 

Приемная, 

игровая 

Патриотический уголок; 

фотографии: президента РФ, губернатора 

краснодарского края; 

флаги РФ, края и города Краснодар; 

символика и геральдика краснодарского 

края и российской Федерации для 

рассматривания; 

настенный календарь (календарь с 

приметами, временами года, оформлен 

народный календарь для привития любви 

к народному творчеству); 

куклы для мальчиков и девочек, 

куклы в одежде представителей разных 

профессий, комплекты одежды для кукол 

по сезонам, комплекты постельного 

белья, кукольная мебель, наборы для 

кухни, спальни, больницы, набор 

парикмахерской, магазин, коляски для 

кукол, предметы – заместители, атрибуты 

для ряженья, строительные наборы, 

коробки, диванные подушки, набивные 

модули.   

Социальное 

направление 

воспитания 

(ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество) 

Игровая, 

приемная 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Мастерская» «Набор 

инструментов» и т.д. 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные         игры         соответствующе

й тематики;   

 ЭОР соответствующей тематики 

(наглядный материал по семейной 

тематике и др.); 

 коллекции иллюстраций о мире профессий 

взрослых, 
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художественная литература для чтения 

детям   

игрушки – предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

строительный материал; 

конструкторы; 

материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 

конструкторы напольные; 

детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания   Ценность 

– здоровье. 

Групповая, 

спальня 
Модули, спортивный инвентарь, дорожки 

для коррекции плоскостопия, атрибуты 

для спортивных и подвижных игр мячи 

ленты, скакалки, мешочки, кегли и др.); 

игрушки для реализации двигательной 

активности, схемы для профилактики 

зрения; 

информационный стенд по дорожной 

безопасности, картотека игр по ПДД, 

переносные дорожные знаки, 

иллюстрации с предложенными пед. 

ситуациями по ПДД; 

картотеки подвижных и пальчиковых игр, 

комплексы корригирующей и утренней 

гимнастик; 

демонстрационный материал. 

Трудовое направление 

воспитания 

Ценность – труд. 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка   

  

Игрушки-предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Мастерская» «Набор 

инструментов» и т.д.; 

настольно-печатные игры; 

художественная литература; 

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;   

природный и бросовый материал;   

материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей; 

игры театральные с персонажами 

различных сказок. 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Ценности – культура и 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

Музыкальные инструменты; 

различные виды театров;  

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы; 
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красота групповая игрушки-персонажи; 

игрушки – предметы оперирования; 

настольные игры (лото, домино); 

картины, иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания разного вида 

искусства (методический кабинет); 

ЭОР (репродукции картин и др.); 

материалы и оборудование для 

продуктивной изо деятельности разными 

техниками (палочками, поролоном, 

ватными дисками, воском и др.) 

природный, бросовый материал; 

мольберт, 

художественная и методическая 

литература. 

 

Социальное партнерство 

 

ДОО является открытой социально-педагогической системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом. 

   Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

являются: 

 
№ 

п/п 

Организация Цель взаимодействия 

1. Департамент 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Осуществление организационного сопровождения ДОО 

 

2. МКУ КНМЦ Осуществление методического сопровождения ДОО 

Участие в методических мероприятиях на городском 

уровне 

3. ГБОУ ИРО КК Научно-практическое консультирование 

Повышение квалификации педагогов ДОО. 

4. Учебный центр 

«Персонал ресурс». 

Повышение квалификации педагогов ДОО. 

 

5. ГБОУ КубГУ Научно-практическое консультирование 

6. «Центр развития ребенка 

-детский сад №8» 

Разработка и реализация пилотных проектов в рамках 

проекта «Бережливое образование» 

7. Детская поликлиника № 

6 

Проведение медицинских обследований 

(диспансеризация) и вакцинирование детей 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

8. Библиотека №18 имени 

Л.Н. Толстого 

Коллективные посещения, литературные встречи, 

познавательные викторины, экскурсии. Приобщение 
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детей к чтению: экскурсии, участие в мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, акциях) разного уровня 

9. МАОУ Гимназия № 18 Создание комплекса непрерывного образования, 

осуществление преемственности в обучении и 

воспитании детей 

10 ФГБУ «РРЦ «Детство» Диагностика и консультирование. 

 

Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного с осуществлением воспитательной деятельности: 

 

Должность 

ответственного 

Функция 

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 ДОО по вопросам воспитания; 

- утверждает воспитательную деятельность в ДОО на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО.  

Старший воспитатель - организация воспитательного процесса в ДОО; 

- анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы по 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 о состоянии воспитательной 

деятельности в ДОО; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и воспитательных компетенций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации воспитательных и социально значимых проектов; 

- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне детского 

сада и других уровнях; 

- участие обучающихся в региональных, муниципальных 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 
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воспитательной деятельности педагогов; 

- создание необходимой инфраструктуры для осуществления 

воспитательной деятельности; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование мотивации к активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

- привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и других) 

к воспитательной деятельности.   

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Педагог-психолог 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с ЗПР и других категорий; 

- оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном 

процессе согласно возрастным особенностям воспитанников; 

- осуществление социологических исследований семей 

воспитанников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- профилактика профессионального выгорания. 

Учитель-дефектолог - разработка и реализация индивидуального маршрута развития 

ребенка с ЗПР; 

- мониторинг индивидуального психического развития; 

- темпо-ритмическая организация движений; 

- упражнения на развитие межполушарных взаимодействий; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Учитель-логопед - разработка и реализация индивидуального маршрута развития 

ребенка с ЗПР; 

- мониторинг индивидуального психоречевого развития; 

- коррекция речевой функции;  

- коррекция речевого дыхания;  

- темпо-ритмическая организация движений; 

- упражнения на развитие межполушарных взаимодействий; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Младший воспитатель - участвует в организации работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников; 

- оказание посильной помощи в организации разных видов 

деятельности в течение дня (изобразительная, двигательная 

деятельности, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  
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- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

- ОП ДОО 

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 

МАДОУ «Детский сад №130» готов принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с ЗПР: 

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; 
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5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

Коррекционная работа, являющаяся частью ОП ДО, проводится в 

отношении воспитанников с ОВЗ, которым психолого-медико-педагогическая 

комиссия не рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе. Основное содержание коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с ОВЗ приведено в ОП ДО. Конкретные мероприятия 

коррекционной работы содержатся в методических документах 

соответствующих специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда, и 

других. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ согласно их 

нозологическим группам, которым психолого-медико-педагогическая 

комиссия рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе, осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, составленной на основе федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП 

ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с вариативными формами, способами, методами и 

средствами реализации обязательной части АОП ДО. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части Программы. 

 

Региональный компонент 

Особенности содержания образовательной деятельности 

по реализации регионального компонента 
 

Образовательная 

область 
Методические приемы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами. 

Сбор гербария; коллекции; опытническая работа, экологическая 

тропа ДОО. 

 Ознакомление с окружающим миром: 

Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, 

ознакомление с достопримечательностями микрорайона, походы в 

сквер, к памятнику 

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 

«Улицы нашего микрорайона, города», «Город мой родной», «Что на 

свете всех милее», «Родина малая и Родина большая».  

Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, слайды.  

Ознакомление с прошлым родного края: 

организация этнографического уголка (Казачий хуторок); встречи с 

родителями: посиделки, чаепитие с кубанскими кондитерскими 
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изделиями. 

 Культура Кубани: 

Краснодар – столица Кубани. Знакомство детей с народными 

традициями, праздниками и духовно-нравственным укладом жизни 

своего народа и края.  

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День 

города 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Сведения об изобразительном искусстве Кубани: орнаменты и 

декоры; творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. 

Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), 

рассматривание картин (В. Яковлева «Кубань – река»;  А.А. 

Калашникова  «Подсолнухи»;  В. Солодовника  «Брод», «Тёплый 

вечер»); репродукции,  слайды, открытки; знакомство с подлинными 

образцами орнаментального искусства; плетение из соломки; 

кубанская вышивка; аппликация на ткани; аппликация из бумаги. 

Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 

искусство Кубанских казаков; 

Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г. Плотниченко, Г. Пономаренко, В. Захарченко, Ю. 

Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова), праздники, развлечения, 

посиделки, народные гуляния; 

Ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

 Речевое развитие 

 

Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, заклички, дразнилки; 

мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», 

«Золотая крыса», «Казак и солнце», «Казак и гуси», «Батька Булат», 

«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

выставки тематические, посвященные творчеству кубанских 

писателей, поэтов (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, 

М.Лопухина, К.А.Обойщиков, И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С. 

Подкопаев, А.Г.Богданович, В.Д.Нестеренко); 

чтение художественной литературы (В.Нестеренко «Веснушки», 

«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, 

два – отгадка!»;  Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный цветок») 

оформление книжных уголков; создание сюжетно-ролевой игры 
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«Библиотека».    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игры-инсценировки; драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов; 

показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров; 

встречи с артистами театров, с артистами филармонии; 

организация в детском саду театральной студии. 

Физическое 

развитие 

Национальные подвижные игры; спортивные праздники, 

развлечения; Дни и недели здоровья; 

Народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Удочка», «Займи 

мое место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся плетенышек», 

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица») 

- Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и Краснодара 

- Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

Для решения задач реализации регионального компонента мы 

используем различные формы работы: 

с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые 

образовательные 

ситуации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, игры, 

развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

-Педагогические 

советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное 

творчество с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

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, 

-любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому 

-интерес к жизни родного 

города и 

страны 

-трудовая 

-игровая 

-художественно- 

продуктивная 

-художественно- 

музыкальная 
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деятельность 

человека в природе 

-история страны, 

отражённая в 

названиях улиц, 

учреждений, 

памятниках 

-символика родного 

города и страны 

(герб, флаг, гимн) 

 

 

-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 

-коммуникативная 

-поисково- 

экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

 

 

Модель сотрудничества детского сада и семьи 

 
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 

творческой 

группы по разработке ОП, 

в работе родительского 

комитета, Совета 

ДОО; педагогических 

советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОО; 

-консультации, семинары, 

семинары- 

практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- общие родительские 

собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

Постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 
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. 

- Экологические акции. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми. 

-Семейные гостиные. 

- Клубы по интересам для 

родителей 

«Экология воспитания». 

- 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 

 

 

По плану 

 
 

Примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению с Краснодарским краем 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

 

1 

 

Я, моя семья 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 
семьи для человека. 

Объяснение смысла 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 
Родословная. Генеалогическое 

древо. 



 
 

97 
 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом – 

моя крепость» 

 

 

2 

 

 

Родной город 

Понятия «Родина», «Малая 

Родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 

Символика Краснодара. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, их современное и 

древнее название. 

 

3 

 

Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Краснодарского края. Красная 

книга Краснодарского края. Охрана природы Краснодарского 

края. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Краснодарского края. 

 

4 

 

Быт, 

традиции 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений – нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Краснодарского края. 

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Краснодарском 

крае, традиционные праздничные 

блюда. 

 

5 

 

Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Краснодарского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 

 

 

6 

 

Народная 

игрушка 

Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Игрушка: от истории 

возникновения до наших дней.  

 

 

7 

 

Народные 

игры 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Краснодарском крае. 

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 
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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 

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 Предполагают постановку конкретных педагогических 
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посещения 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 

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 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ЗПР. 

Направлениями деятельности детского сада, реализующего Программу 

являются:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся;  

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для обучающихся с 3ПP;  

- формирование у обучающихся общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 3ПP и заключений ПMПK.  

Обучающиеся с ЗІІР получают коррекционно-педагогическую помощь 

в гpyппax компенсирующей направленности.  

Организация образовательного процесса для обучающихся с OB3 и 

обучающихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с OBЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с AOП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПMПK и для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

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

заключении ПMПK;  

4) порядок и содержание работы ППк Организации.  

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с OB3 

осуществляется реализация AOП ДО для обучающихся с 3ПP.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с 3ПP строится по 

AOП ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении AOП ДО необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 3ПP 

и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  
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- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку и осмысление 

результатов действия.  

В Программе определяется оптимальное для ребенка с 3ПP 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методииеские материалы и технические средства.  

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков 

развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно- образовательной работ.  

Реализация индивидуальной AOП ДО ребенка с ЗПP в 

общеобразовательной группе реализуется с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей;  

- критериев готовности ребенка с ЗПP продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка с ЗПP в инклюзивной группе. 

Программа создает следующие психолого-педагогические условия, 

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 психофизического развития особенности деятельности, 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, 
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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. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

3.2. Материально-технические условия и методическое обеспечение 

Программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы соответствуют 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам. Оснащенность 

помещений развивающей предметно-пространственной среды используется в 

соответствии с правилами пожарной безопасности и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей.  

Для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной, хозяйственной деятельности ДОО имеет 

в достаточном количестве: 

- Учебно-методические комплекты. 

- Помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской 

активности с участием взрослых и других детей. 

- Оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающие средства образования и воспитания. 

- Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, материал для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Территория ограждена забором, имеется наружное освещение. 

Территория учреждения оснащена системой видеонаблюдения. Для каждой 

возрастной группы есть отдельный прогулочный участок, ограждённый 

заборчиком, на котором размещены: веранда, песочницы и малые игровые и 

спортивные постройки.  

В детском саду имеются: 

- Музыкальный и спортивный залы. 

- Кабинет педагога-психолога.  

- 3 кабинета учителя – логопеда.  

- Медицинский и процедурный кабинеты.   

- Пищеблок. 

- Прачечная.  
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Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, 

обеспечены необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

необходимой мебелью, отвечающей требованиям СанПина и ФГОС ДОО. 

На территории дошкольной организации:  

-Спортивная площадка, оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием. 

- Теневой навес. 

- Экологическая тропа. 

- Огород. 

Все кабинеты и групповые ячейки имеют в своем арсенале технические 

средства оснащения образовательного процесса для использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Местонахождения Назначение 

1. Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi 

– сеть 

Кабинеты: методический, 

медицинский. 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 12 шт. Групповая ячейка Проведение 

образовательной 

деятельности, досуговой 

деятельности 

3. Мультимедийное 

оборудование 

Музыкальный зал Проведение массовых 

мероприятий, презентаций, 

сопровождение праздников 

4. Музыкальный центр – 2 

шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение ОД, культурно 

– досуговых мероприятий 

6. Компьютер - 3 шт. Кабинеты: методический, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

7. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 3 шт. 

Кабинеты: методический, 

медицинский. 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

8. Цифровой фотоаппарат 

– 1 шт. 
Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно-

досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного 

фотоальбома. 

9. Магнитофон-10 шт. Групповые ячейки Проведение 

образовательной 
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деятельности 

10. Световой песочный 

стол – 1 шт. 

Кабинет педагога-

психолога 

Организация совместной 

деятельности, 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

11. Фибродуш – 1 шт. Кабинет педагога-

психолога 

Организация совместной 

деятельности, 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

12. Проектор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение массовых 

мероприятий, презентаций, 

сопровождение праздников 

 

 Программа и технологий  

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

в группах компенсирующей направленности 

 

 
Направление 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое -Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия» 

конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. Мозайка -

синтез. М. 2021. 

 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия» 

конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. Мозайка -

синтез. М. 2023. 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие речевого восприятия» 

конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. Мозайка -

синтез. М. 2022 

- Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 

2-3 лет. М., 2008. 

-Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 

6-7 лет.М., 2006. 

- Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедическом 

занятии.М., 2008. 

- Коноваленко С.В., Кремнецкая И.М., «Развитие психо-

физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии». «Детство-пресс». 2012. 

- Гейченко И.Л., Исавнина О.Г. «Пословицы и поговорки детям 

дошкольного возраста». «Детство-пресс». 2013. 

- Вышегородская М.В., Елизарова И.Г., А.В. Васильева. 

«Интегрированная образовательная деятельность в 

логопедической группе ДОУ». «Детство-пресс». 2014. 

- Кушневицкая Н.А. «Стихи, загадки, игры по лексическим темам» 

«Детство-пресс». 2014. 

-Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Министерство просвещения Российской Федерации, 2022 г. 
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развития речи детей дошкольного возраста» «Детство -пресс» 

2015. 

Социально-

коммуникативное 

-Шипицына Л.М. «Азбука общения». «Детство-пресс». 1998. 

- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

СПб.,2015. 

-Бойко Т.В. «Формирование коммуникативного и созидательного 

опыта у детей с ЗПР» 

Познавательное -Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие математических 

представлений».  Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 4-5 

лет. Мозайка -синтез. М., 2022. 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие математических 

представлений».  Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 

лет. Мозайка -синтез. М., 2022. 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Развитие математических 

представлений».  Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 6-8 

лет. Мозайка -синтез. М., 2023. 

- Чумакова И.В. «Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта» М. 

2001. 

- Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. М. 2013. 

- Стеркина Р.В., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. СПб., 2019. 

- Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интелекта детей 5-7 лет» 

М. 2009. 

- Рындина Е.В. «Позновательное развитие с ЗПР и ОНР. 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром 4-5лет. «Мозайка-синтез». 2011. 

-Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром 5-6 лет. «Мозайка-синтез». 2011. 

Художественно-

эстетическое 
- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду 

(третий год жизни, вторая младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная группа). М., 2019. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группа). М., 2010 

- Колдина Д.И. Аппликация с детьми (4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет) М., 

2018. 

- Колдина Д.И. Лепка с детьми (2-3 лет; 5-6 лет). М., 2017. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(средняя, старшая, подготовительная группа). М., 2019. 

- Белошистая А.В., Жукова О.Г. Пособие «Волшебный пластилин». 

АРКТИ, 2007. 

Физическое  - Пензулаева Л. И Физкультурные занятия в детском саду (вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа). М., 

2019. 

Хацкалева Г.А. «Организация двигательной активности 

дошкольников с использованием логоритмики» «Детство-пресс» 

2013. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые 

педагогами:  

- Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (младшая, средняя, старшая, подготовительная группа)  

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика (4 диска). 

- www.nbcmedia.ru - «Коррекционно-развивающие занятия» (младшая, 

средняя группы). Демонстрационный и раздаточный материалы.  

-сайт «Маам.ru» (консультации, конспекты занятий, картотеки игр); 

-сайт «nsportal.ru» (консультации, конспекты занятий, картотеки игр, 

рекомендации для специалистов); 

- http://razigrushki.ru - «Раз Игрушки» - сайт для детей и их родителей. 

- http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из 

цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки. 

- http://www.zonar.info – «Оригами - Мир своими руками».  

- http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». - 

http://bukashka.org – «Букашка». 

- http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей». 

3.3. Режимы дня  
ДОО функционирует в условиях пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными: суббота, воскресенье. Время работы с 7.00 до 19.00 в рамках 

посменной работы воспитателей и индивидуального графика работы 

специалистов. Образовательная организация работает в 2 основных режимах. 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 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. Режим дня является основой организации образовательного 

процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 

12 часов. Он составляется на холодный и теплый период времени года:   

 Основной (зимний) осуществляется образовательная деятельность 

через совместную деятельность воспитателя с детьми по реализации 

сквозных механизмов развития ребёнка (п.2.7. ФГОС ДО) и образовательную 

деятельность согласно возрасту детей и образовательных задач программы. 

Основной (зимний) режим функционирует с 1 сентября по 31 мая во всех 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.  

 Тёплый (летний) период с 1 июня по 31 августа. В летний (тёплый) 

режим (период) осуществляется развивающая и оздоровительная работа. 

Основной задачей работы в летний оздоровительный период является снятие 

психоэмоционального напряжения, обеспечение детям средствами игры, 

художественно – театрализованной деятельности, физической культуры 

http://www.nbcmedia.ru/
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положительного комфортного пребывания; оздоровление, закаливание 

организма детей и укрепление их иммунитета на основе   природных 

факторов: солнца, воздуха и воды. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности общего развития детей с задержкой психического 

развития. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание  психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.3648-20. 

Образовательная деятельность осуществляется в форме развивающих 

занятий, но они не выступают в качестве единственной формы 

образовательного процесса. Они сохраняются на этапе активного обучения 

детей прямым путём, т.е. предъявления нового материала. 

Продолжительность образовательной деятельности и их количество 

регламентируется СанПин 2.4.3648-20. 

 Основное время образовательной деятельности педагога с детьми 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей в режиме дня. Данные виды 

деятельности отличают различные формы, такие как экскурсии, 

дидактические игры, детское экспериментирование, игры-драматизации и др. 

Эта деятельность углубляет смысловую деятельность детей и обогащает 

детское развитие, готовит детей к творческому сотрудничеству в 

образовательной деятельности. Для успешного познавательного развития 

детей важна цикличность: периодическое возвращение к уже пройденному, 

знакомому. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Контроль за соблюдением режима в МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 130» осуществляют медицинские работники и 

административно-управленческий аппарат. 

Режим дня и модель организованной образовательной деятельности 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и специалистов 

строятся с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и 

воспитания коррекционных задач. Объём учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации.  

В группе для детей с ЗПР работают специалисты: музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в образовательном процессе: 

 Осуществление целенаправленной коррекции психоэмоциональных 

проявлений у детей. 
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 Проведение коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы, функционально не готовыми к 

школьному обучению. 

 Индивидуальная работа с детьми по заявке родителей. 

 Индивидуальная работа с семьёй (по обращению). 

 Просвещение родителей (цикл консультаций для родителей в «Уголке для 

родителей»).    

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. 

         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. 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. 

 

 

 

 

 

Режим дня  

группы № 10 компенсирующей направленности 

12-часового пребывания  

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей. 
7.00-8.00 

Возвращение с прогулки. Утренняя гимнастика, свободная 

деятельность детей. Подготовка к завтраку 
8.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к развивающей деятельности 8.50-9.00 

Коррекционные занятия/Занятия (специалисты, воспитатель по 

подгруппам, учитывая перерыв) 
9.00-10.00  

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам детей, игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность по интересам. 
10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем детей, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 

Коррекционно-развивающие занятия по заданию учителя-

дефектолога. Свободные игры  

 

15.15-16.00 

Уплотнённый полдник  16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. прогулка. Совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность по интересам. 
16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, взаимодействие с семьей, уход 

детей домой  
18.30-19.00 

 

Режим дня 

Старшая группа № 10   

компенсирующей направленности 12-часового пребывания 

Тёплый период года 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, взаимодействие с семьей, утренняя гимнастика 

на участке детского сада 
7.00-8.00 

Возвращение с прогулки, свободная деятельность детей. Подготовка 

к завтраку 
8.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность по интересам. 
9.00-11.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика пробуждения 15.00-15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, игры, подготовка к полднику 
15.15-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.30 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.30-17.00 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная деятельность по интересам. Возвращение 

с прогулки, игры, взаимодействие с семьей. уход детей домой  

17.00-19.00 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике  должностей  

руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

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

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный N 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). 
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Для реализации адаптированной образовательной программы в ДО 

сформирован следующий педагогический коллектив: 
 

Административный состав: 

3 человека 

Педагогический состав:  

43 человека 

Медицинские работники (по 

договору с поликлиникой) 

Заведующий 

Заместитель заведующего  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Учитель-логопед                                              

Педагог-психолог                                              

Музыкальный руководитель                         

Инструктор по физической 

культуре  

Медицинская сестра (ГБУЗ 

№ 6),              

Врач-педиатр (ГБУЗ № 6).   

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда в средних и старших 

группах компенсирующей направленности организована в соответствии с 

ФГОС ДО и учётом возрастных и психологических особенностей 

дошкольников с тяжелым нарушением речи. Развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета, групповых помещений: 

игровой, учебной комнат обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру и 

соответствуют требованиям СанПиН, ФГОС ДО, требованиям ОП ДОО. 

В ДОО оборудованы кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

В групповом помещении группы представлены следующие уголки: 

 Патриотический уголок; 

 ПДД уголок; 

 Уголок конструирования; 

 Книжный уголок; 

 Художественно-эстетический уголок; 

 Математический уголок; 

 Речевой уголок; 

 Уголок экспериментирования; 

 Природный уголок; 

 Музыкальный уголок; 

 Театральный уголок; 

 Уголок сюжетно-ролевых игр; 

 Спортивный уголок. 

Речевой уголок способствует развитию естественного стремления 

ребёнка к постоянному речевому общению, развитию уверенной связной 

речи и обогащению словаря. 
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В этом уголке представлены: 

1. Картотека словесных игр. 

2. Картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи. 

3. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи. 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей         

страны и родного города. 

13.Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, книги, журналы, которые группируются здесь, 

побуждают совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет 

интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Музыкальный и художественно-эстетический уголоки выполняют 

разные функции, но их цели едины: развитие креативности, 

любознательности, воображения и инициативы детей. 

Художественно-эстетический уголок: 

1. Несколько видов мелков.     

2. Гуашевые и акварельные краски.     

3. Фломастеры, цветные карандаши.                          

4. Пластилин, глина.                          

5. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы. 

6. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты 

по изучаемым темам.  
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8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель». 

Музыкальный уголок: 

1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте. 

3. Звучащие предметы-заместители.   

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».   

6. Музыкально-дидактические игры. 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.).   

Спортивный уголок 

Для реализации потребности в движении созданы следующие условия: 

имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и 

нетрадиционное физкультурное оборудование. Физкультурное оборудование 

располагается с соблюдением требований СанПиН и охраной жизни и 

здоровья детей.  

- Мячи разных размеров 

- Кегли 

- Скакалки 

- Обручи 

- Султанчики 

- Картотека подвижных игр 

- Картотека хороводных игр 

- Альбомы о спортсменах; олимпиаде; разных видах спорта 

- Подборка мультфильмов по спортивной тематике 

- Картотека национальных, народных игр кубанских казаков «Удочка», 

«Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», «Перетяжки», «Сбей 

кубанку», «Завивайся, плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и 

т.д. 

Уголок конструирования  

В уголке созданы все условия для распознавания свойств предметов: 

формы, высоты, веса, их соотношение. Дети приобретают опыт совместной 

работы, развивают речь в естественном общении:  

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

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

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

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  
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9. Коврик   дорога.  

10. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

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

специальный транспорт).  

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

Уголок сюжетно-ролевых игр.  

Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов в уголке 

собраны атрибуты: 

1. Куклы разных размеров.  

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

кукольная мебель, коляски для кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

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

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

Математический уголок.  

В этот уголок помещены дидактические игры, направленные на 

освоение детьми основных приёмов познания, развитие сенсорики, 

временных и пространственных представлений и так далее. 

Совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Уголок оснащён: 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры. 

4. Настольно-дидактические игры. 

5. Головоломки, Кубик-Рубика. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.    

9. Блоки Дьенеша.  

10. Палочки Кюизенера. 

11. Игры Никитина. 

Уголок экспериментирования и природный уголок 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  
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6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).    

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Весы детские, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы.  

13. Игра «Времена года».  

14. Календарь природы.  

Театральный уголок 

Это уголок драматизации и разыгрывания литературных произведений 

средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняющими 

разные роли, то есть инсценировки. В уголке находится оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым сказкам:  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок.  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.   

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ЗПР, не 

берётся более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

Патриотический уголок. 

В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, экологическими и характерными 

особенностями нашего Краснодарского края. Оформлен уголок Казачьего 

быта, где дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом 

жителей.  

Дидактические игры: 

- «Где живёт человек» 

- «Дом, в котором мы живём» 

- «Город мой родной» 

- «Родина малая и родина большая»  

- «Моя родная улица» 

- «Мой любимый уголок в городе»  
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В уголке помещена государственная символика родного города, края и 

России: флаг, герб; портрет президента. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

- фрагменты исторического кино, фотографии. 

Картотека игр по нравственно-патриотическому воспитанию из них дети 

знакомятся с традициями на Кубани, в Краснодаре; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани. 

Собрана многочисленная картотека игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинетов учителей – 

логопедов наполнена необходимым оборудованием, отражающим развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Антисептический раствор.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.                    

8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.  

9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.      

11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.            

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

13. Альбомы по изучаемым лексическим темам. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.   

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

19. Разрезной и магнитный алфавит.  

20. Геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

21. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой 

моторики рук «Забавные буквы». 

22. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.  
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23. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).        

24. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.        

25. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам.        

26. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи.  

27. Тактильные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

28. Палочки Кюизенера. 

29. Блоки Дьенеша.      

30. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).      

31. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

32. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

33. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.   

34. Игра «Составь из частей».  

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

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

36. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

37. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

38. Флажки разных цветов.  

39. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

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

41. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения 

построек из них.  

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

43. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.                    

Диагностический материал 

Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников 3-4 лет: 

- пирамидка, разрезная картинка (2,3,4ч.), матрешка (3-5 сост.), доска Сегена 

- игрушки 

- предметные картинки 

- сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.) 

- игры для соотнесения по цвету и форме 

- счетные палочки (для конструирования) 

- цветные карандаши (фломастеры) 

- бумага 

Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников 4-5 лет: 

- счетные палочки 

- почтовый ящик 

- пирамидка 

- разрезная картинка (4-5 частей) 
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- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.) 

- игра «Времена года» 

- конструкторы 

- предметные картинки 

Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников 5-6 лет  

- счетные палочки 

- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.) 

- разрезная картинка (5-6 ч.) 

- конструкторы 

- предметные картинки (сложная слоговая структура слов) 

- игра «Времена года» 

Материал по работе с родителями. 

Материал из опыта работы («Копилка» учителя-логопеда). 

Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой 

новой лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в 

зависимости от времени года. 

 
Перечень художественной литературы (старший дошкольный возраст) 

русские народные потешки, песенки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»,  

Белорусская сказка «Легкий хлеб»;  

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Л. Толстой «Косточка»; К, Ушинский «Пчелка 

на разведке», «В лесу летом»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С 

Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»;  

К.Чуковский «Мойдодыр»; Н.Сладков  «Осень на пороге»; Н.Носов «Живая шляпа»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой»; Б.Житков «Кружечка под елочкой»;  Н.Калинина 

«Как Вася ловил рыбу»; В.Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», 

«Лисички», «Мухоморы», «Подберезовик», «Снегирь» , «Клестеловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С.Воронин 

«Чистопородный Филя», Л.Воронкова «Таня выбирает елку»; К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перо «Золушка», «Кот в сапогах»; Г.-Х. Андерсон «Стойкий 

оловянный соладтик». 

Стихи: А. Пушкина, С.Михалков, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 

Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высоцкой, Б. 

Заходера, З.Александровой. 

Перечень художественной литературы (подготовительная к школе группа) 

Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. 

 Русские народные сказки: «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий 

хлеб».  

А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»;  В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 

«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок 

сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 
Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний 

лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. 
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Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», 

«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»;  В Драгунский 

«Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 

«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. 

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. 

Михайлова З.,  А.Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. 

Родари 

«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица» 

Стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. 

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др 

Перечень музыкальных произведений (старший дошкольный возраст) 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».   

Для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские 

народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится» , «Рождественская 

песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в 

небе осень», «Цветы полевые»77, «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (сл. А. Филиппенко)78, Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, 

М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, 

М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, 

Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 

лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского,  Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Перечень музыкальных произведений (подготовительная к школе группа) 

Для слушания: М.Глинка «Детская  полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», 

«Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые 

ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. 

Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. 

произведения по выбору музыкального руководителя. 

Для  пения:  «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»; 

Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. 

Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», 

«Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 

Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. 
Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл.З.Петровой), «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. 

Ю.Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), 
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«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 

ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), 

детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Перечень произведений изобразительного искусства (старший дошкольный 

возраста) 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Дикие животные и их детеныши» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Домашние животные и их детеныши» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Корова с телятами и бык» 

Репродукция картины М.В. Каратай «Повара» 

Репродукция картины О.Н. Капустина «Перекресток» 

Репродукция картины М.В. Каратай «На стройке» 

Репродукция картины М.В. Каратай «Золотая рожь» 

Репродукция картины М.В. Каратай «В пекарне» 

Репродукция картины О.Р. Гофман «Дочки матери» 

Репродукция картины О.Р. Гофман «Мы дежурим» 

Репродукция картины О.Р. Гофман «Мы играем в магазин» 

Иллюстрации: «В универсаме», «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Выбегай поскорей посмотреть на снегирей», «Дошкольникам об 

этикете» 

Перечень произведений изобразительного искусства (подготовительная к школе 

группа) 

Репродукция картины И. Левитан «Сумерки. Луна» 

Репродукция картины Ф. Васильева «Болото в лесу» 

Репродукция картины М.Башкирцева «Осень» 

Репродукция картины И. Грабарь «Зимний вечер» 

Репродукция картины И.Шишкин «Зима» 

Репродукция картины И. Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца» 

Репродукция картины И. Грабарь «Март» 

Репродукция картины И. Грабарь «Вешний поток» 

Репродукция картины В. Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» 

Репродукция картины С. Жуковский «Весенняя вода» 

Репродукция картины «Весенний вечер» 

Репродукция картины И. Грабарь «На озере» 

Репродукция картины И.Шишкин «Дубы»  

Репродукция картины И.Шишкин «Перед грозой»  

Репродукция картины И.Шишкин «Сныть-трава» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Кто как зимует» 

Репродукция картины Т.П. Петрова «Медведица с медвежатами» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Лошади с жеребятами» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Животные севера» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Животные жарких стран» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Аквариумные рыбки» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Пресноводные рыбы» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Животный мир океана» 

Репродукция картины С.К. Арюшенко «Насекомые и пауки» 

Иллюстрации: «На уроке», «В библиотеке», «На приеме у стоматолога», «В 

парикмахерской», «На музыкальном занятии», «В универмаге», «На почте» 
Репродукция картины М.В. Каратай «Уборка овощей» 

Репродукция картины М.В. Каратай «На перекрестке» 

Репродукция картины М.В. Каратай «На ферме» 
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Репродукция картины М.В. Каратай «Космонавты» 

Иллюстрации: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Виды транспорта», «Мы ведь тоже через год с вами в школе», 

«Дошкольникам об этикете» 

Репродукция картины М.В. «Каратая» «Зима в городе» 

Репродукция картины О.Р. Гофман «Мы рисуем» 

Репродукция картины О.Р. Гофман «Играем в театр» 

Перечень анимационных произведений (детей старшего дошкольного возраста) 

Выбор фильмов,  осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации   (Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 

91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Перечень анимационных произведений (подготовительная к школе группа) 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 
1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 
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Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 

130» сформирован на основании (ФАОП п. 54), который является единым для 

всех дошкольных организаций. 

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей АОП ДО, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Мес

яц 

Неде

ля 

Даты 

занятий 

Темы  

недели 

Дата 

Мероп

рияти

я 

Мероприятие 
Направление  

воспитателя 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 01.09  01.09 День знаний Познавательное 

2 
04.09 -

08.09 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

03.09  Патриотическое 

Диагности

ка 
05.09 

Международный 

день благодарности 
Социальное 

День Толстого 

Алексея 

Константиновича 

Эстетическое 

 07.09 
День чистого 

воздуха 
Познавательное 

 08.09 День грамотности Познавательное 

3 
11.09 -

15.09 

Наш 

любимый 

детский 

сад. 

Диагности

ка 

   

4 
18.09 -

22.09 
Мой город    

5 
25.09 -

29.09 
Профессии 27.09 

День воспитателя Трудовое 

Международный 

день туризма 
Физическое 

О
к

тя б
р ь 1 

02.10 - 

06.10 

Овощи и 

фрукты 
01.10 

Всемирный день 

хлеба 
Социальное 
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Международный 

день пожилых 

людей 

Социальное 

Международный 

день музыки 
Эстетическое 

2 
09.10 -

13.10 

Дикие 

животные 

04.10 
День защиты 

животных 
Познавательное 

05.10 День учителя Трудовое 

3 
16.10 - 

20.10 

Золотая 

осень 
 Золотая осень Эстетическое 

4 
23.10 -

27.10 
Семья 

22.10 День Отца Социальное 

28.10 
День бабушек и 

дедушек 
Социальное 

Н
о
я
б

р
ь 

1 
30.10 - 

03.11 

Одежда. 

Головные 

уборы 

03.11 
День Самуила-

Маршака 
Эстетическое 

2 
06.11 - 

10.11 

Транспорт 

(ПДД) 

04.11 
День народного 

единства 
Патриотическое 

10.11 День милиции Трудовое 

3 
13.11 - 

17.11 

Лес, грибы, 

ягоды 
   

4 
20.11 - 

24.11 

Электричес

кие 

приборы 

21.11. День телевидения Познавательное 

5 
27.11 - 

01.12 
Обувь 27.11 День Матери  Социальное 

Д
ек

аб
р
ь 

1 04.12 - 

08.12 

Моя страна 

03.12 День неизвестного 

солдата 

Патриотическое 

03.12 Международный 

день инвалидов 

Социальное 

08.12 Международный 

день художника 

Эстетическое 

2 11.12-

15.12 

Игрушки 15.12 День мягкой 

игрушки 

Познавательное 

3 18.12-

22.12 
Зима 

   

4  

25.12-

29.12 

 

 

 

Новый год 

27.12 День МЧС Трудовое 

27.12 День Третьякова 

Павла 

Михайловича  

Эстетическое 

Я
н

ва
р
ь
 

2 
08.01-

12.01 
Домашние 

животные 
 Святки, колядки Эстетическое 

3 
15.01-

19.01 
Зимующие 

птицы 
   

4 
22.01-

26.01 

Животные 

жарких 

стран 

25.01 День студента Трудовое 

5 
29.01-

02.02 

Животные 

Севера 
27.01 

День освобождения 

Ленинграда от 
Патриотическое 
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фашистов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р
а
л
ь 

1 

 

05.02-

09.02 

Инструмен

ты 

    

02.02 
  

04.02 День Барто Агнии Эстетическое 

08.02   

2 
12.02-

16.02 

Человек. 

Тело 
08.02 

День Российской 

науки 
Познавательное 

3 
19.02-

23.02 

Наша 

Армия 
23.02 

День защитника 

Отечества 
Патриотическое 

4 
26.02-

1.03 
Мебель    

  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

1 

 

04.03-

08.03 

Наши 

мамы 

    

08.03 

Международный 

женский день 
Социальное 

2 
11.03-

15.03 
Весна    

3 
18.03-

22.03 

Продукты 

питания 
18.03 

День 

воссоединения 

Крыма 

Патриотическое 

4 
25.03-

29.03 
Рыбы 27.03 

Всемирный день 

театра 
Эстетическое 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 

1 

 

01.04-

05.04 

Перелетны

е птицы 

       

01.04    
День птиц Познавательное 

01.04 День смеха Социальное 

01.04 
День Рахманинова 

Сергея 
Эстетическое 

2 
08.04-

12.04 
Космос 

07.04 День здоровья Физическое 

12.04 День космонавтики Патриотическое 

3 
15.04-

19.04 
Спорт 07.04 День здоровья Физическое 

4 
22.04-

26.04 
Посуда 27.04 

День Российского 

парламентаризма 
Трудовое 

5 
29.04-

30.04 

День 

победы 
01.05 

Праздник весны и 

труда 
Трудовое 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ай

 

1 

 

08.05-

12.05 

День 

победы 
   09.05   День победы Патриотическое 

2 
15.05-

19.05 
Насекомые    

3 
22.05-

26.05 
Лето 24.05 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Познавательное 

4 
29.05-

30.05 

Грибы, 

ягоды 
   

И
ю

н
ь
 1 

 

03.06-

07.06 
 

    

01.06 
День защиты детей Социальное 

05.06 День эколога Трудовое 

06.06 

День Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

Эстетическое 

2 10.06-  12.06 День России Патриотическое 
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14.06 

3 
17.06-

21.06 
 22.06 День памяти Патриотическое 

4 
24.06-

28.06 
    

И
ю

л
ь 

1 

 

01.07-

05.07 

 

 
  

 

 

2 
08.07-

12.07 

 

 
08.07 

День семьи, любви 

и верности 
Социальное 

3 
15.07-

19.07 

 

 
19.07 

День Маяковского 

Владимира 

Владимировича 

 

Эстетическое 

4 
22.07-

26.07 
    

5 
29.07-

02.08 
 30.07 

День Военно-

морского флота 
Трудовое 

А
в
гу

ст
 

1 

 

05.08-

09.08 
 02.08 

День воздушно-

десантных войск 
Трудовое 

2 
12.08-

16.08 
 12.08 

День 

физкультурника 

Физическое и 

оздоровительное 

3 
19.08-

23.08 
 22.08 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое 

4 
26.08-

30.08 
 27.08 

День российского 

кино 
Эстетическое 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формирование представлений о родном крае отображено в 

календарном планировании средних, старших и подготовительных групп 

один раз в неделю, в первой половине дня в совместной деятельности 

воспитателя с детьми.  

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 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. 

В группах оборудованы уголки «Кубанского быта», и уголки «Наша 

Родина-Россия», в которых представлены игрушки, изделия народных 

промыслов Кубани, экспонаты быта, альбомы и наборы открыток с видами 

города и края, карта города и края, макеты достопримечательностей 
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города, Кубанского подворья. На протяжении многих лет поддерживается 

традиция проведения совместных мероприятий, направленных на 

ознакомление и приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, 

знакомство с историей, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

-проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками; 

-реализация нравственно-социальных проектов в соответствии с 

календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 

выставки, конкурсы. 
Методическое обеспечение регионального компонента: 

 

1.  Князева О.Л., Маханева М.Д., «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

2. Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты -наша Родина» 2014 г. 

3. Леонова Ю.Л., Логвиненко О.Д. «Учим Родину любить» 2022 г. 

4. Бондарь Н.И. «Календарные праздники и обряды Кубанского казачества», 

Краснодар, «Традиция», 2011 г. 

5. «Зовут меня Кубань», краевое издательство «Северный Кавказ», 2014 г. 

6.  Нестеренко В. «Наша Родина Кубань», Краснодар, изд-во «Традиция», 2008 г. 

7. Никитин В. «Сказ о подвиге казаков Георгиевского поста», Новороссийск, 2012 г. 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 130» (далее – Программа) разработана рабочей 

группой педагогов образовательной организации и утверждена на 

Педагогическом совете №1 (приказ заведующего ДОО от 30.09.2024 г. № 53-

УД): 

- заведующий: В.В. Литвиненко, 

- старшие воспитатели: Ю.В. Шубина., О.И. Пчелова., И.В. Каменская, 

- воспитатель: Е.Ф. Шинкарева, 

- педагог-психолог: Н.Н. Самохина, 

- учитель-логопед: Боброва А.В., 

- инструктор по физической культуре: Ю.Е. Полякова, 

- музыкальный руководитель: И.Н. Кулик, 

- представители Совета родителей: Е.М. Есипенко. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического 

развития — это комплексная программа, направленная на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

и в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
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программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

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). 

 
Группы компенсирующей 

направленности 

возраст количество 

групп 

 

Количество 

детей 

смешанная группа для 

детей с ЗПР 

5 -7 лет 1 10 

 

 
Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

 

Программа АОП ДО опирается на парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (под ред. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под ред. Р.Б. 

Стеркиной., Н.Н Авдеевой, О.Л. Князевой) 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 

его с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного 

выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения.  

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей 

(законных представителей); формирование потребности у родителей 

(законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий 

воспитания обучающихся.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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3. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в 

двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 

индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.  

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) 

психолого-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей 

(законных представителей), обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся.  

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных 

представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, 

детских утренников и праздников.  

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье.  

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) 

усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 

обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии 

и специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических 

занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; 

позиции родителей (законных представителей) по отношению к его 

воспитанию; уровня их педагогической компетентности.  

9. Используются следующие методы работы с родителями (законными 

представителями): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 

практические занятия.  

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 

изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с 

ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 
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взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

(законных представителей) элементарным методам педагогической 

коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния.  

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком, совместно с педагогическими работниками 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком.  

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 

(законными представителями) в адаптационный период ребенка, когда 

возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителями (законными представителями).  

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям 

(законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 

для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию с родителями (законными 

представителями). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся 

нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 
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установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 

положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения 

подвижных игр.  

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний 

о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств 

педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе 

семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 
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