
Краткая презентация АОП ДОО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Зернышко» города Балашова Саратовской области» (далее
– АОП ДОО) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования; в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; в соответствии с Федеральной адаптированной
образовательной программой дошкольного образования, утвержденной Приказом
Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрированным в
Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149); в соответствии
с Порядком разработки и утверждения федеральных основных
общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874
(зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября
2022 г., регистрационный № 70809).

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации АОП ДО ЗПР ДОО - обеспечение условий для дошкольного
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

Задачи АОП ДО ЗПР ДОО:
 реализация содержания АОП ДО ЗПР;
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта
отношений с педагогическим работником, родителями (законными
представителями), другими детьми;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития,
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.

В соответствии со Стандартом АОП ДО ЗПР построена на следующих принципах:
 Поддержка разнообразия детства.
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека.
 Позитивная социализация ребенка.
 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

педагогических работников и родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений. Сотрудничество Организации с семьей.

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор
образовательными организациями содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО ЗПР ДО.
 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.

 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.

 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.

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений:
психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным
компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования
ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-
медико-¬педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные



сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее
состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не
менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в
условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том
случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение,
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает
взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-
дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое
взаимодействие с медицинскими учреждениями.

 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.

 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.

 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).

 Принцип необходимости специального педагогического руководства:
познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие
формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому
нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и
познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и
способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может
организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При
разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с
ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе



самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством
педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы.

 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.

 Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна
разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за
ДОО остается право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей
(законных представителей).


 Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не
только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических
особенностей, трудностей и образовательных потребностей. Предполагается
возможность перехода от одного варианта программы к другому.

Соотношение обязательной части соответствует Федеральной образовательной
программе (далее – ФОП) и, согласно ФГОС ДО, составляет не менее 60% от общего
объема Программы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не
более 40% и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных
условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная
деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а такхе возможностям
педагогического коллектива и ДОО в целом.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана на основе:
• Региональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни»
под редакцией Аккузиной О.П., Болтаг А.Х., Гришановой О.М. и др.
• Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой
мир Красоту» художественной направленности. Автор Степаненко В.Н.
• Авторской программы по реализации регионального компонента «Родной
край – Саратовская область» составители: Орехова Г.Г., Иванова Е.Е. и др.

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы
воспитанников, членов их семей, педагогов ДОО и ориентирована на специфику
национальных, социокультурных, экономических, климатических условий.

Цель Программы в обязательной части: разностороннее развитие ребëнка в
период дошкольного детства с учëтом возрастных и индивидуальных особенностей
на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и
национально-культурных традиций.

Цель Программы в части, формируемой участниками образовательных
отнонений: создание условий для расширения и углубления основного
образовательного содержания, позволяющего удовлетворить образовательные и
индивидуальные потребности, избирательные интересы дошкольника и



современной семьи, реализовать развивающий потенциал образования с учетом
региональных особенностей.

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников, как
гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и
обучение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ДОО

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения АОП ДО ЗПО представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах
дошкольного детства.

1.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР.

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания Программы, реализуемой в
образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой
коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР,
индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают
значительный разброс вариантов их развития.

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с
ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода,
снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий,
циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым
содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной
деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка.

В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых
возрастных группах могут существенно различаться.

1.3.1. Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми дошкольного возраста с ЗПР
к 5 годам:

Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах
деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под
руководством родителей (законных представителей), педагогического работника.
Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми
становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные
средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет
ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета
цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно
включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные
представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения



других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и
проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает
культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие
возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы,
стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью
педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной
гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника.

Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию
педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и
неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу,
дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей
тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия,
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые
свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные
падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые
приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и
животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы,
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные
сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы
после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только
отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей,
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-
практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру
двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на
гласном звуке.

Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом,
не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а
также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы
по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»
(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.
На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах
предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета
с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему
количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5
(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую
руку, направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые
предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда
ошибается, не называет утро-вечер.

Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки,
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной



деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам.
Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами,
кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных
видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности,
конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок.

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся,
звуки различных музыкальных инструментов. С помощью педагогического
работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом
исполнении песен.

Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в
сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре
(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами.
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с
конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.

1.3.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО детьми с ЗПР
к 7-8 годам.

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 независимость от педагогического работника, проявляет
интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и
мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к
предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития
внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции
поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной



памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации,
осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного
мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического
работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы
замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у
ребенка сформированы элементарные пространственные представления и
ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в
пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число,
решает простые задачи с опорой на наглядность.

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.

Художественно-эстетическое развитие:
а) музыкальное развитие:
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
б) художественное развитие:
ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством.

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 АОП ДО ЗПР 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.

1.4. Работа ППк на этапе завершения обучения детей с ЗПР.

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для
ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями
Стандарта.

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного
возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики
развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит
уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что
становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и
содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по
дальнейшему индивидуальному учебному плану.

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на
современную психолого-¬педагогическую типологию задержки психического
развития.

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и
обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию
задержанного психического развития и особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию.

Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных
образовательных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать
параметры познавательной деятельности, организационного и продуктивного
компонента деятельности, коммуникации и обучаемости.
При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения
следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся:

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может
быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и
структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по
общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками
избирательности.

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость
мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания
целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии
адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна
пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности.



Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности
к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их
соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками
произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки
спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной
коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами.
2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может
быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное
по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы.
Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.
Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость
мотивационного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией
внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной
дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная,
неравномерная — в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с
повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной
способности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке,
затрудненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных
коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы и
спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный
и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве
коммуникативных средств.

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны,
но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную
группу, уточняется и корректируется в процессе обучения.
3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может
быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации
специальных образовательных условий.

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и
структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная
активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая.
Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и
произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная -
в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией
внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности
понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне
стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной
деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной,
так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и
контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая
активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не
соотносима с содержанием задач коммуникации.

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно
ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу,
определяется в процессе диагностического обучения.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения
задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории
для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих
особые образовательные потребности.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

 художественной деятельности;
 физического развития.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на
протяжении всего дошкольного возраста.

Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего
развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем
развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не
доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной
деятельности и поведении.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.



Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников,
те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании –
окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям
развития на следующем уровне образования.

Педагогическая диагностика осуществляется три два раза в год (начало,
середина и конец учебного года) с целью корректировки индивидуального
образовательного маршрута.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и
целенаправленную профессиональную деятельность педагога.

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического
проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи,
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по
решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности
образовательного процесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная
цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении
определяет использование им преимущественно мало-формализованных
диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение
проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве
дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности,
простые тесты, специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
 деятельностных умений ребенка,
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка,
 личностных особенностей ребенка,
 поведенческих проявлений ребенка,
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками,
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Принципы педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности
в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого
отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:



 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых;

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;
 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при

проведении диагностики;
 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает, что для
оценки общего уровня развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном,
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс,
и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться
изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и
оказывают взаимное влияние друг на друга.

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении,
развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том,
чтобы:

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка;

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по
тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе
и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести
ущерб ребенку.
Этот принцип раскрывается:

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в
диагностике);

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;
 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как
негативные без анализа динамических тенденций становления.

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка:

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные
(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик
возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного
образования и являются определенным отражением образовательных воздействий
при реализации основных образовательных областей:

 социально – коммуникативное развитие;



 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)
по образовательным областям.

АОП ДО ЗПР определяет содержательные линии образовательной
деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей
дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического, физического развития).

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной
группе детей в возрасте от трех лет до семи-восьми лет. Представлены задачи
воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа,
формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных
задач приводится в Программе воспитания.

В АОП ДО ЗПР применяются методики и технологии работы Л.Б. Баряевой,
Е.А.Логиновой на основании «Программы воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития».

.
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии,
индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности,
эмоционально-волевой и личностной сфер;
- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более
успешного их освоения.
- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-
перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной
активности;
- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических
функций и речи;
- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного,
операционального, регуляционного, оценочного;
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих
его этапах;



- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и
темпа овладения содержанием образования;
- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями
ПМПК и ППк.

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на
выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: -
коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и
поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной
речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и
формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной
регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
-формирование пространственных и временных представлений;
- развитие предметной и игровой деятельности;
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных
компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями
(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе
педагогических работников образовательных организаций.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение
сферы профессиональной компетентности педагогических работников, повышение
их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их
родители (законные представители). Одной из важнейших задач
социальнопедагогического блока является привлечение родителей (законных
представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие
функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных,
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной,
речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность
сенсорных, моторных, когнитивных, 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.

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в
Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать
пропедевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу
компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то
пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому
работа ведется более интенсивно.

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.
б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших
психических функций. Необходимыми компонентами являются:

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для
ситуативноделового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование
коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники.
Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с
педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании
механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании
полноценных межличностных связей;
- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи:
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на
уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного
умозаключающего мышления;
- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных
предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и
грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;
- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение
действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах
деятельности, поэтому это направление имеет особую важность.

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.



С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития
ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно,
необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой
деятельности.

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса -
формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию,
адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки,
оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию
предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы,
психо-коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости,
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.
в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка
к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование
значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности к
школьному обучению.

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-
понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об
окружающем мире.

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе
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 психо-речевого развития страдают
все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и
регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции
действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-
слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной
активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для
ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного
общения.

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение
и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой
сферах.

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных
качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных,
негативистских, аутистических проявлений.

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы,
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной
адаптации обучающихся.
Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и

начального общего образования за счет развития функционального базиса для
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - У УД).
Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и
регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего
образования



Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
недостатков в развитии обучающихся с ЗПР.

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР
пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом.
Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста
обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений,
образовательных трудностей и недостатков в развитии.

Содержание коррекционной работы воспитателя с детьми с ЗПР.

Педагогическая диагностика.

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития воспитанников;
определение зон актуального и ближайшего развития по данным направлениям.
Задачи:
- Определение оптимального набора методик для обследования;
- Проведение процедуры обследования:
- Определение уровня развития навыков самообслуживания;
- Оценка уровня сформированности коммуникативных навыков;
- Оценка уровня сформированности игровой деятельности;
- Определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов
обследования.

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач
работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со
специалистами, определение оптимального образовательного маршрута каждого
ребенка).

Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.
Виды деятельности:
— наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты;
— беседы с родителями;
— заполнение индивидуальных карт воспитанников;
— перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционно-
образовательной работы.

Коррекционно-образовательная работа воспитателя с детьми

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие
и физическое развитие.

В коррекционной группе для детей с задержкой психического развития
воспитатели проводят организованную образовательную деятельность по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - лепка,
рисование, аппликация.

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога с детьми с ЗПР

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе,
является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой,
познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования позитивных



качеств личности каждого ребенка, а также для подготовки детей к обучению на
следующей ступени образования.

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление:
- речевых нарушений и их вторичных проявлений;
- социально-личностное развитие ребенка;
- на формирование определенного круга компетенций, необходимых для успешной
социализации и подготовки к обучению в школе в зависимости от индивидуальных
возможностей и способностей.

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми
служат результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-
личностного развития воспитанников, проводимых всеми специалистами
образовательного учреждения.

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в
режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяют определить
оптимальный набор методик для обследования, в процессе которого определяются
личностные особенности и уровень психо-речевого развития каждого ребенка.

По результатам детального изучения различных компонентов психо-речевого и
эмоционально-личностного развития детей проводится медико-психолого-
педагогический консилиум с участием всех педагогов и медицинского персонала
образовательного учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и
ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном
образовательном маршруте ребенка.

Результаты мониторинга развития детей позволяют индивидуализировать задачи
коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком.

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные
направления (одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания:
— коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков
продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе);
— обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование
представлений о предметах и явлениях окружающего мира;
— формирование навыков, необходимых для успешной социализации и
подготовки к обучению в школе.

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения
занятий.

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во все
сферы учебно-воспитательного процесса. Содержание работы специального педагога
представляет собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи
как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом его развития,
так и родителям, воспитателям.

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога
следует выделить следующие:
1. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации, основанный на
соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа
учителя-дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка
специалистами дошкольного медико-психолого-педагогического консилиума.
Результаты дефектологического обследования обязательно сопоставляются с
психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и
обсуждаются на заседаниях консилиума.
2. Этиопатогенетический подход к анализу нарушений. Мозаичность поражения
центральной нервной системы при задержке психического развития церебрально-
органического генеза приводит к, значительной неоднородности нарушенных и
сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной



неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость
дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-
дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые
в первую очередь необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка.
3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе
максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Организованная
образовательная деятельность (ООД) строятся в рамках ведущей деятельности
дошкольного возраста на материале, соответствующем требованиям программы. С
одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения должны быть доступными
для выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их сложности должен
стимулировать потенциальные возможности ребенка. Во время ООД широко
используются различные виды помощи.
4. Организация наблюдения за развитием ребенка, которое проводится с целью
отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов,
методов обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения
также решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития.

АОП ДО образовательной организации предполагает работу учителя-дефектолога,
которая реализуется в следующих направлениях: диагностика, коррекционно-
развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с педагогами и
самообразование.

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР

Цели коррекционой работы учителя-логопеда:
1. Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для

детей с ЗПР в возрасте с 3 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников.

2. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР и осуществление
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса.

3. Создание условий для развития ребёнка с ЗПР, его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей детей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи:
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка;
- формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного эмоционально-
личностного и социально-коммуникативного развития.
- устранить фонетико-фонематическую недостаточность;
- сформировать навыки звукового анализа и синтеза;
- устранить недостатки развития лексико-грамматического строя;
- развить связную речь;



- предупредить нарушение письма и чтения;
- выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности.
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.

Работа учителя-логопеда охватывает все стороны речевого недоразвития
(фонетическую, лексико-грамматическую и связную речь) и предполагает
комплексное воздействие на ребенка: в занятия включены игры по развитию общей,
мелкой, артикуляционной моторики, дыхания, голоса и мимических мышц. Все
коррекционные мероприятия подобраны с учетом, как структуры, так и механизма
речевого недоразвития.

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с ЗПР

В работе педагога-психолога значительное место уделяется целенаправленной
деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития
детей.

Важную помощь в развитии и коррекции детей с задержкой психического
развития оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их
родителями и воспитателями с учетом специфики АОП ДО ЗПР развития
дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и
тяжести психо-речевых нарушений.

В задачи работы педагога-психолога входит:
Взаимодействие с детьми:

- индивидуальное обследование детей, определение индивидуального
образовательного маршрута;
- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной
деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных
процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;
- наблюдение за характером взаимоотношений детей с ЗПР в группе детского сада,
- анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей;
- методов и способов коррекции детей с ЗПР и ознакомление (при необходимости) с
ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми;
- индивидуальная работа со всеми детьми с ЗПР;
- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.

Взаимодействие с родителями:
- консультирование родителей детей с ЗПР, их особенностями и направлениями
деятельности;
- консультирование родителей детей с ТНР, имеющих эмоциональные, социальные,
поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;
- разработка рекомендаций для родителей и проведение специальных занятий для
них с детьми с ЗПР;
- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных,
индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ЗПР.

Взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами:
- организация помощи педагогам при затруднениях, связанных с особенностями
индивидуального развития детей с ЗПР;
- разработка рекомендаций по работе с детьми с ЗПР , имеющими трудности
эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации как для
воспитателей групп и других специалистов учреждения;

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.



Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом
специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы
развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на
оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и
ниже среднестатистического.

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.
Обязательно:
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры,

наблюдение.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, с целью

формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития
познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов
промежуточной диагностики на начало учебного года).

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный
образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть
ориентирована на:
● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
● выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников
Организации, а также возможностям её педагогического коллектива;
● поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация
которых соответствует целям и задачам Программы;
● сложившиеся традиции Организации (группы).

Соотношение обязательной части Программы и части формируемой
участниками образовательного процесса определено как 75% и 25%.

Выбор программ сделан на основе анализа и учëта специфики учреждения,
подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и
методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и
способностей воспитанников, а также на основании выбора приоритетного
направления деятельности (миссии ДОО).

№ Вид и название программы Интеграция образовательных
областей

Возрастная категория

1 Региональная
образовательная
программа «Основы
здорового образа жизни»
под редакцией Аккузиной
О.П., Болтаг А.Х.,

Физическое развитие,
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие

Дети 3-7 лет



Гришановой О.М. и др.
2 Дополнительная

общеобразовательная
общеразвивающая
программа
дополнительного
образования детей
старшего дошкольного
возраста «Внесем в свой
мир Красоту»
художественной
направленности. Автор
Степаненко В.Н.

Художественно-эстетическое
развитие, социально-
коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие

Дети 5-7 лет

3 Авторская программа по
реализации регионального
компонента «Родной край –
Саратовская область»
составители: Орехова Г.Г.,
Иванова Е.Е. и др.

Социально-коммуникативное
развитие, познавательное
развитие,
речевое развитие

Дети 2-7 лет

Региональная образовательная программа
«Основы здорового образа жизни»

под редакцией Аккузиной О.П., Болтаг А.Х., Гришановой О.М. и др.
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.

Введение регионального компонента направлено на решение следующих задач:
 развитие вариативности общеобразовательных программ и образовательных услуг

на территории Саратовской области;
 обновление содержания общего образования.

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений и
региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение
которого позволяет выпускникам ДОО адаптироваться к условиям жизни в ближайшем
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом
образе жизни, в охране окружающей среды.

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников зрелой личности, которая, на наш взгляд, выражается в
дисциплине ума, эмоций и поступков. Такая личность обладает способностью приводить в
полное равновесие свои мысли, чувства и действия, спонтанно принимает решения.
Консолидация личности, ее возможно максимальная согласованность со своим внутренним
и окружающим миром, имеет существенное значение как для оценки психического здоровья,
так и для оценки ее совершенства.
Программа проектирует целостную практику развивающего образования как структурную
определенность образовательного процесса в рамках образования детей дошкольного
возраста.
Реализуемая ДОО программа составлена с учетом возрастных особенностей и проявлений
готовности к усвоению определенных знаний на каждом уровне развития.

В работе соблюдается последовательное усложнение и расширение изучаемых понятий по
мере взросления ребенка. Данная программа охватывает период с 3-х до 7-ми лет, в
соответствии с возрастом наших воспитанников.



Для эффективной реализации регионального компонента дошкольного образования
выявлены и обоснованы следующие цели и задачи:
• формирование личности, способной реализовать себя в современном мире
максимально эффективно и безопасно;
• формирование личности, творчески относящейся к возникающим проблемам,
владеющей навыками саморегуляции;
• формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с
людьми;
• формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и
профилактики заболеваний;
• формирование навыков рационального питания, закаливания, физической культуры
и других способов самосовершенствования собственного здоровья.
• подготовка педагогического коллектива к реализации регионального компонента
дошкольного образования;
• создание развивающей предметно-пространственной среды ДОО;
• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Цель программы «Основы здорового образа жизни»:
формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей
навыками саморегуляции и безопасного поведения.

Программа предусматривает получение детьми знаний и навыков, необходимых для
создания семейных отношений и воспитания детей, формирования потребности в здоровом
образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными,
рационального питания и других способов самосовершенствования.
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков:
• «Как прекрасен этот мир»
• «Чудо жизни»
• «Волшебство созидания»
• «Я – в ответе за все на планете».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой

мир Красоту» художественной направленности. Автор Степаненко В.Н.
В её основе лежит система использования репродукций шедевров мировой

живописи в процессе развития детей, которая предоставляет возможность успешно
осваивать культурное пространство современной для них жизни, видеть
преемственность в культуре, истоки современной науки, искусства, морали.
Восприятие мировых шедевров даст возможность создать такое поле культурных
потребностей, которое приведёт к непрерывному обогащению эмоционального и
интеллектуального опыта, привычки и необходимости жить в системе
общечеловеческих ценностей культуры.

Приоритетной целью Программы является развитие художественно-творческой
активности детей старшего дошкольного возраста на основе эмоционального
восприятия репродукций шедевров мировой живописи.

Достижение цели осуществляется путём реализации следующих задач:
1. Развитие положительного эмоционально осознанного отношения к
художественным образам, воплощённым на полотнах великих художников.
2. Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству.
3. Создание условий для проявления художественно-творческой активности
детей.
4. Социально-культурная адаптация детей.
5. Приобщение к наследию мировой живописи педагогов и родителей.

Отличительными особенностями Программы являются:



- вариативность образовательных маршрутов для детей путём определения тем
занятий-экскурсий модуля по выбору Программы;
- наличие регионального компонента, представленного занятием «Частица Родины
моей»;
- создание культурно-образовательной среды дошкольного учреждения путём
организации художественных музеев, вернисажей, галерей в помещениях
дошкольного учреждения;
- формирование мини-экспозиций в условиях семьи ребёнка;
- использование высококачественных репродукций шедевров мировой живописи
(продукция издательства «Арт-Лайт», Самара), представленных в КВЦ «Радуга».

В реализации данной Программы могут участвовать дети от 5 до 7 лет (дети 6-7
лет - 1 год обучения или дети 5-7 лет - 2 года обучения), в связи с этим процесс
дополнительного образования детей может быть спланирован:
- для детей 5-7 лет сроком на два года с проведением восьми занятий-экскурсий
базового (обязательного) модуля Программы и четырёх занятий, входящих в модуль
по выбору;
- для детей 6-7 лет сроком на один год с проведением четырёх занятий-экскурсий
базового (обязательного) модуля Пр¬граммы и четырёх занятий, входящих в модуль
по выбору.

В структуру Программы входят 15 занятий, распределённых по модулям:
базовому (обязательному) и по выбору, а также вводное занятие «Давайте
знакомиться!» и итоговое занятие «Внесём в свой мир Красоту». Общее количество
часов для детей 5-7 лет составляет 14 часов, для детей 6-7 лет - 10 часов.

Базовый (обязательный) модуль состоит из четырёх занятий-экскурсий
развивающего характера, темы которых меняются в зависимости от срока обучения.

Модуль по выбору включает в себя 7 или 11 развивающих занятий-экскурсий, из
которых педагог осуществляет выбор.

Вводное занятие «Давайте знакомиться!» предполагает знакомство экскурсовода
с детьми. В процессе специально подобранных дидактических игр экскурсовод
выявляет интересы ребят, объём их знаний, умений, навыков, а также
индивидуальные особенности и потенциальные возможности.

Итоговое занятие «Внесём в свой мир Красоту» проводится в форме творческой
мастерской, работа которой направлена на удовлетворение художественно-
творческой активности детей старшего дошкольного возраста средствами проектной
или изобразительной деятельности. Выполненные ребятами творческие работы
подаются на конкурс «Красота в моём мире» или «Если видишь на картине...».

Реализация содержания Программы осуществляется путём проведения
экскурсоводом занятий-экскурсий в формах бесед, путешествий и посиделок.
Длительность каждого занятия, в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами, составляет: для детей 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет - 30 минут.

Каждое занятие-экскурсия носит развивающий характер, имеет три части
(мотивационную, открытие нового материала, итоговую) и обеспечено
демонстрационными материалами (репродукции картин, игровое оборудование и
т.д.).

Занятие-экскурсия проводится по разработанным конспектам, с использованием
приёмов музейной педагогики, основанной на диалоге и индивидуальном подходе.
Игровая форма проведения занятий захватывает детей, повышает их
эмоциональную отзывчивость. В процессе занятия используются приёмы
«вхождения в картину», «оживления картины», составления композиций,
натюрмортов, методы развивающего обучения: поисково-исследовательский,
эвристический, проблемный, а также приёмы здоровьесберегающих технологий.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:



- повышение художественно-творческой активности детей старшего дошкольного
возраста;
- удовлетворение запроса родителей на дополнительное образование детей в
условиях дошкольного учреждения.

Авторская программа по реализации регионального компонента «Родной край –
Саратовская область» составители: Орехова Г.Г., Иванова Е.Е. и др.

Программа «Родной край – Саратовская область» (далее – Программа) входит в
образовательную программу дошкольного образования ДОО и реализуется в
рамках образовательной области «Познавательное развитие», с интеграцией
областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Программа
учитывает национально-культурные условия, многонациональный состав
населения и специфику географического расположения Саратовской области.
Программа направлена на воспитание у детей гражданственности, патриотизма,
формирование основ краеведения, представлений о культурно-исторических,
национальных, географических и природных особенностях родного края, с
активным вовлечением детей в различные виды деятельности и привлечением к
сотрудничеству родителей.

Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного
возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей
страны, края.

Новизна Программы состоит в том, что данное содержание может успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями и проходить
через разные виды детской деятельности.

При реализации программы используются современные образовательные
технологии. Отличительные особенности данной программы от уже существующих
в этой области заключаются в том, что:
1.Знакомство с каждой новой темой предполагает постоянное повторение
изученного. Это придает объемность последовательному освоению материала.
2.Использование проектов.
3.Интеграция образовательных областей.
4. Значительное место в реализации программы занимают сюжетно-ролевые,
режиссѐрские и театрализованные игры
5. Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и социумом.

Цель: осуществление непрерывного педагогического процесса по вос-питанию
любви, чувства гордости за родной край, своей причастности к его культуре;
развитию интереса к истории родного края.

Задачи:
- воспитывать у ребенка привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу, малой Родине;
- сформировать представления об истории, символике Саратовской области,
интерес к прошлому и настоящему г.Балашова;
- приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края,
воспитывать уважение к культурным и национальным ценностям;
-расширить знания детей о животном и растительном мире родного края;
- расширять представления о достопримечательностях, промышлен-ных
предприятиях, профессиях;
- формировать толерантное отношение к людям разной национальности через
знакомство с их культурой, традициями, обычаями;



- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края, вызывать
интерес к произведениям местных поэтов, художников.

В основе предлагаемой программы – тематический подход. Практический и
методический материал учитывает особенности региона: географические, погодно-
климатические, экологические, природные, культурно-национальные, что
способствует системному усвоению детьми знаний о родном крае. Программа по
ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем ориентирована на
детей в возрасте от 2 до 7 лет и рассчитана на 5 лет.

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными
документами. Занятия проводятся с периодичностью один раз в месяц в форме
познавательной деятельности с детьми в возрасте 2-4 лет и 1 раз в неделю с детьми
4-7 лет. Также программа реализуется интегративно через все образовательные
области при проведении ООД, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе
режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. Предлагаемый в
перспективных планах порядок разделов может варьироваться и изменяться по
усмотрению педагога.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.
1 этап - подготовительный, включает в себя:

 Анкетирование родителей с целью выявления их знаний и представлений о
родном городе, его истории, достопримечательностях.

 Диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности
знаний и представлений об истории и культуре родного города.
2 этап - основной, включает в себя:

 Занятия с детьми в соответствии с перспективным планом.
 Совместные мероприятия с семьями воспитанников.
 Совместные мероприятия детей младшего и старшего возраста.
 Экскурсии по городу.
 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды.
 Выставки детских работ, семейных коллекций.

3 этап – заключительный, включает в себя:
 Мониторинг детей.
 Анкетирование родителей.
 Выводы и предложения.

Формы подведения итогов реализации Программы:
 Создание альбомов о городе родном крае.
 Создание выставки «Самое красивое место в городе».
 Викторины.
 Стенгазеты.
 Реализация проектов.

Предлагаемая программа имеет концентрическую структуру. В каждой
возрастной группе содержание расширяется, углубляется, опираясь на предыдущие
знания.

Содержание программы разбито на блоки:
Региональный компонент (2-5лет)
Тема: «Моя семья»
Тема «Мой детский сад»
Тема «Мой город»
Тема «Природа города Балашова»
Тема «Достопримечательности города Балашова»
Региональный компонент (5-6 лет)
Тема: «Моя семья»



Тема «Мой детский сад»
Тема «Мой город»
Тема «Природа города Балашова»
Тема «Достопримечательности города Балашова»
Тема «Знаменитые земляки»
Региональный компонент (6-7 лет)
Тема: «Моя семья»
Тема «Мой детский сад»
Тема «Саратовская область»
Тема «Природа Саратовской области»
Тема «Достопримечательности Саратовской области»
Тема «Знаменитые земляки» Выводы и предложения.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Рабочая Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным
законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с
Планом мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, с «Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным Минобрнауки от 31.07.2020 № 373, с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155, с учетом
Федеральной рабочей программы воспитания, представленной в Федеральной
образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 года № 1028.

Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО
спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации.
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде
(Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст.
5063).

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют
традиционные ценности российского общества.

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие
мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие
в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном
развитии многонационального народа России (Пункт 4 Основ государственной политики по



сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей,
утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным
ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека,
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России (Пункт 5 Основ государственной
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей,
утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом
выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.
МДОУ д/с «Зернышко» г. Балашова в части, формируемой участниками
образовательных отношений, детализирует приоритетные направления воспитания
с учетом реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной
специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее —
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей — социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
развития, физического развития.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и
другое), в том числе системой дополнительного образования детей.

III. Организационный раздел АОП ДО ЗПР.

Психолого-педагогические условия реализации Программы.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.

Направлениями деятельности Образовательной организации, реализующей
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 как для обучающихся с ЗПР;
-формирование у обучающихся общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ТПМПК.

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в
группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в
инклюзивной образовательной среде.



Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-
инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:
1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится
педагогическими работниками ДОО в соответствии с АОП ДО, разработанным
индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК и
(или) ИПРА для ребенка-инвалида;
2) создание специальной среды;
3) порядок и содержание работы ППк Организации.

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ
осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР.

При составлении АОП 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 ЗПР и

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов;

 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 АОП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и
технические средства.

АОП 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.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития,
возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с
ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной
деятельности педагогический работник занимает активную позицию, постепенно
мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся),
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР,
учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы
самостоятельно нормативно не развивается.



4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и
формирование новых представлений и умений следует при устойчивом
функционировании ранее освоенного умения, навыка.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с
ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки
развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности
и воспитания в семье.
7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на
развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в
том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с
ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и
управленцев, работающих по АОП.

Важным условием является составление индивидуального образовательного
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с
ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной
программы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе
трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами
сопровождения.

Материально-техническое обеспечение ОП ДО ДОО, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения
программы;
2. выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный
№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
СанПиН 1.2.3685-21:

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

 оборудованию и содержанию территории;
 помещениям, их оборудованию и содержанию;
 естественному и искусственному освещению помещений;
 отоплению и вентиляции;
 водоснабжению и канализации;
 организации питания;
 медицинскому обеспечению;



 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;
 организации режима дня;
 организации физического воспитания;
 личной гигиене персонала;
 выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;
 выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране

труда работников ДОО;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО

учитываются особенности их физического и психического развития.
ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской деятельности

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной
территорией.
ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной

и образовательной деятельности обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;

 оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста, содержания программы;

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества,
музыкальные инструменты;

 административные помещения, методический кабинет;
 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог,

педагог-психолог);
 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;
 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах.
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-
21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников
образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность
и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи,
личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые
характерные черты и особенности.

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем
воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.



Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
РЕЖИМ ДНЯ в холодный период года в разновозрастной группе для детей с ЗПР

(коррекционная группа, 12-ти часового пребывания) ( от 3 до 8 лет)

Режимные моменты Время

Дома: Подъем утром, утренний туалет 6.30-7.00

В дошкольном учреждении

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика

7.00-8.30

Первый завтрак 8.30-8.50

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность с детьми:

Первая подгруппа / вторая подгруппа

Первая подгруппа / вторая подгруппа

9.00-9.20 / 9.20-9.40

9.45-10.05 / 10.05-
10.25

Самостоятельная деятельность 9.40-10.30

Второй завтрак 10.30-10.35

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка (игры,
наблюдения)

10.35-12.00

Обед 12.00-12.20

Дневной сон 12.20-15.00

Проведение закаливающих и гигиенических процедур,
самостоятельная деятельность

15.00-15.30

Полдник 15.30-15.45

Чтение художественной литературы, игры,
самостоятельная деятельность

15.45-16.20

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 16.20-18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00-18.45

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00

Дома

Прогулка, самостоятельная деятельность 19.00-19.30

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры

19.30-20.30

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00)

РЕЖИМ ДНЯ в теплый период года
в группе для детей с ЗПР (коррекционная группа) (12-ти часового

пребывания)
( от 3 до 8 лет)



Режимные моменты Время

Дома: Подъем утром 6.30-7.00

В дошкольном учреждении

Прием детей на участке, прогулка, самостоятельная
деятельность

7.00-8.15

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная
деятельность, подготовка к завтраку

8.15-8.30

Завтрак 8.30-8.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения),
гигиенические процедуры

8.50-10.30

Второй завтрак 10.30-10.35

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.35-11.45

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

11.45-12.00

Обед 12.00-12.20

Гигиенические процедуры, самостоятельная
деятельность, подготовка ко сну

12.20-12.30

Дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, проведение закаливающих и
гигиенических процедур, самостоятельная деятельность,
подготовка к полднику

15.00-15.30

Полдник 15.30-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения),самостоятельная деятельность

15.45-18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30

Ужин, уход домой 18.30-19.00

Дома

Прогулка, самостоятельная деятельность 19.00-20.00

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры

20.00-20.30

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30)

Двигательный режим

В ДОО проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца,
воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям,



учитываются их индивидуальные возможности. Особое внимание уделяется
выработке у детей правильной осанки.

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде.

Обеспечивается регулярное пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего
времени бодрствования.

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-
игрового оборудования. В ДОО воспитывается интерес к физическим упражнениям,
дети учатся пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время).

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки, длительностью 1-3 минуты.

Организация двигательного режима в МДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Зернышко» города Балашова Саратовской области»

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Физкультурные
занятия

3 раза/ нед.
15-20 мин

3 раза/ нед.
20-25 мин

2 раза/ нед.
25-30 мин

2 раза/ нед.
30-35 мин

- - - - - - - -
-

-----------
--

------------- 1 раз/ нед.
25-30 мин

1 раз/ нед.
30-35 мин

Физкультурно-
оздоровительна
я работа в
режиме дня

Ежедневно
5-6 мин

Ежедневно
6-8 мин

Ежедневно
8-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

- - - - - - - -
-

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером)
15-20 мин

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером)
20-25 мин

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером)
25-30 мин

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
30-40 мин

- - - - - - - -
-

3-5 ежедневно,
в зависимости
от вида и
содержания
занятий

3-5 ежедневно,
в зависимости
от вида и
содержания
занятий

3-5 ежедневно,
в зависимости
от вида и
содержания
занятий

3-5 ежедневно, в
зависимости от
вида и содержания
занятий

Активный
отдых

1 раз месяц
20 мин

1 раз месяц
20 мин

1 раз месяц
30-45 мин

1 раз месяц
40 мин

- - - - - - - - - - - - - - 2 раза в год
45 мин

2 раза в год
60 мин

2 раза в год
60 мин

- - - - - - - - 1 раз в
квартал

1 раз в квартал 1 раз в
квартал

1 раз в квартал

Самостоятельна Ежедневно (характер и продолжительность зависят от



я двигательная
деятельность

индивидуальных данных детей и их потребностей

- - - - - - - - Ежедневно (характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных детей и их потребностей)

Оздоровительно-закаливающие процедуры
В ДОО осуществляются оздоровительно-закаливающие процедуры с

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых
помещениях поддерживается постоянная температура воздуха (+21-22 °С). Одежда
детей в помещении должна быть двухслойной.
Во время сна необходимо поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-

16 °С). Следует осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при
переодевании в течение дня.

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми
в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В
ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры
(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут)
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать
походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его
чистоте и безопасности).

После окончания прогулки в летнее время следует сочетать гигиенические и
закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать
состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.

Проектирование образовательного процесса
Расписание занятий в группе компенсирующей направленности является

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 N 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» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2021 N 62296); Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573) регламентируется
длительность образовательной нагрузки:

 «11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от4 до 5 лет
– не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6
до 7 лет – не более 30 минут.»

 «11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы



между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.»

 «11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки».

Примерный план занятий в группе для детей с ЗПР

№ Вид занятия Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготельная
группа

1 Комплексное
коррекционно-
развивающее занятие
(ККРЗ)

4 (Д) 2 (Д) 1 (Д) 1(Д)

2 Формирование целостной
картины мира, расширение
кругозора

- 1 (Д) 1 (Д) 1(Д)

3 Развитие мышления и
ФЭМП

- 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д)

4 Подготовка к обучению
грамоте

- - 1(Д) 1 (Д)

5 Развитие речи 1(Д) 1 (Д) 1 (Д)
Специалисты всего: 4 5 5 5
6 Рисование 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В)
7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В)
8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В)
9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В)
10 Конструирование - - 1/2 (В) 1(В)
11 Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В)
12 Чтение художественной

литературы
1 (В) 1 (В) - -

13 Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ)
Воспитатели всего: 6 6 7 9
14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.)

Всего: 12 13 14 16
Условные обозначения:
(Д) – учитель-дефектолог; (В) – воспитатель; (М.р.) – музыкальный

руководитель; (ИФ) - инструктор по физической культуре.
Примечание: индивидуальная работа учителя-дефектолога и учителя-

логопеда проводится ежедневно за пределами групповых занятий.

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение
художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-
модельная
деятельность

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю



Игровая
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Общение при
проведении
режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная
игра

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно-
исследовательска
я деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность
детей в уголках
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающи
х процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенически
е процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Планирование занятий для детей с ЗПР

Образовательные
области

1 этап обучения
3(3,5) – 4 (4,5)
лет

20 мин.

2 этап обучения
4,5 – 5,5 лет

25 мин.

3 этап обучения
5,5 – 6,5 (7 – 8) лет

30 мин

Познавательное развитие 2 раза/нед 3 раза/нед 4 раза/нед
8 в мес/72 в год 12 в мес./108 в год 16 в мес/144 в год

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Интегрируется в разные виды совместной
деятельности детей и взрослых в рамках реализации задач
занятий по ознакомлению с ПО,ОМ, МП

Ознакомление с
окружающим миром
(ознакомление с
предметным окружением,
ознакомление с миром
природы)

1 раз/нед. 1 раз/нед. 2 раза/нед.

ФЭМП 1 раз/нед. 2 раза/нед. 2 раза/нед.
Социально- Интегрировано в занятие, самообслуживание и элементарный



коммуникативное
развитие

бытовой труд осуществляется в ходе образовательной
деятельности с детьми в режимных моментах, в дидактических
и подвижных
играх, самостоятельной деятельности детей.

Речевое развитие 1 раз/ нед. 2 раза/нед 2 раза/нед
4 в мес/36 в год 8 в мес/72 в год 8 в мес/72 в год

Развитие речи 1 раз/нед 2 раза/нед 2 раза/нед
Чтение

художественной
литературы

Ежедневно, в рамках взаимодействия взрослого с
детьми в различных видах деятельности

Художественно-
эстетическое развитие

4раза/нед. 5 раз/нед. 5раз/нед.
12 в мес/144 в год 20 в мес/180 в год 20 в мес/180 в год

Рисование 1 раз/нед. 2раза/нед. 2раза/нед.
Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Музыка 2раза/нед. 2раза/нед. 2раза/нед.
Конструктивно-

модельная деятельность
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых в рамках реализации задач по
художественно-эстетическому развитию
1 раз/ нед.

Физическое
развитие

3 раза/нед. 3 раза/нед. 3 раза/нед.
12 в мес/108 в год 12 в мес/108 в год 12 в мес/108 в год

Физическая
культура

3 раза/нед. 3 раза/нед. 3 раза/нед.

Занятие с учителем-
дефектологом/учителем-
логопедом

2 раза/нед 2 раза/нед 2 раза/нед

8 в мес/72 в год 8 в мес/72 в год 8 в мес/72 в год

Итого в неделю 12 (4 часа) 15 (6,25 часа) 16 (8 часов)

48 в мес/432 в год 48 в мес/432 в год 48 в мес/432 в год

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Месяц Количество

недель
Название блока Тема

Сентябрь 4 Детский сад 1.Детский сад
2.Игрушки
3.Осень
4.Деревья
5. Овощи

Октябрь 5 Осень 1.Фрукты
2.Грибы
3.Ягоды
4.Бытовые приборы

Ноябрь 4 Что нас окружает?
(предметный мир)

1.Продукты питания
2.Посуда
3.Мебель
4.Домашние птицы

Декабрь 4 Живая природа 1.Домашние животные
2.Дикие животные
3.Домашние и дикие животные
4.Новый год



Январь 3 Зима 1. Транспорт
2.Наземный транспорт
3.Зима

Февраль 4 Зимние забавы 1.Зимующие птицы
2.Профессии
3.Одежда
4.День Защитника Отечества

Март 5 Весна 1.Семья
2.8 марта
3.Обувь
4.Весна
5.Перелетные птицы

Апрель 4 Наш дом «Земля» 1.Космос
2.Цветы
3.Насекомые
4.Наш город

Май 5 Ура! Лето! 1.Правила дорожного движения
2.День Победы
3.Живой уголок
4.Комнатные растения

Июнь 2 Лето Диагностическое обследование
Распорядок дня

Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. В группе
компенсирующей направленности детского сада он имеет особенности.
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:
-традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом в
каждый момент общения с детьми реализуется определенная задача коррекционного
воспитания и обучения, совместная деятельность воспитателя и детей. В этот же
период, когда детей еще мало, целесообразны индивидуальные занятия с детьми по
рекомендациям специалистов. Свободная самостоятельная деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой
коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке
детского сада:
- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-
дефектолога, педагога-психолога, инструктора по физическому развитию,
музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-
типологических особенностей детей и задач коррекционно- развивающего обучения).
Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и
сформированности запаса знаний и представлений. Учитель-дефектолог и
воспитатель работают с подгруппами параллельно;
- совместную деятельность педагогов и детей. После подгрупповых занятий учитель-
дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному
плану (10-15 минут с каждым ребенком). На прогулке реализуются оздоровительные
задачи, социального развития и специальные коррекционно-образовательные.
Учитель – дефектолог по мере необходимости выходит на прогулку для проведения
индивидуальной работы. Период после прогулки и подготовки к обеду, сну
используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки
правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с
отставанием в развитии действовать по заданному алгоритму;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):



- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально -
типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения.

Распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если
предусмотрено сеткой занятия), «коррекционный час» (проводит
воспитатель),вечерняя прогулка, игры.

Технология проведения «коррекционного часа».
Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой группой детей по

заданию учителя-дефектолога и логопеда. Отбор детей и содержания занятия
определяют названные специалисты.

Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, речи, а
также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и
коррекционной программы.

Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют задание для
индивидуальной работы в «Тетради взаимодействия».

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа»,
воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются
знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и
упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются
непосредственно с воспитателем.

Индивидуально воспитатель занимается 10 - 15 минут, затем дети меняются
местами;
- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем
и сверстниками).

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и задания и
упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу
действия и, которые носят .
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