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 I.Целевой раздел Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования,  для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - Программа), разработана в 

соответствии с  Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022г № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 

72149), порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт). 

АОП ДО ЗПР,  разработана во исполнение Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

и направлена на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»,  от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

Цель реализации АОП  ДОО ЗПР  (Программа) - обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО ЗПР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
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обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Возрастные особенности развития детей с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

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

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

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

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

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

может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

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

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 

различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 

социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия .  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

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

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, 

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

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции.  

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей.  

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - 

звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

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

незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

 

Доктор психологических наук, профессор кафедры медицинской психологии и 

психофизиологииИ.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

     1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

     2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

     3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

     4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 
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Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

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

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 

ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

-отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных 

способностей; 

-задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых 

инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выраженные 

недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической 

стороны речи; 

-недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

-снижение познавательной активности; 

-негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; 

-повышенная утомляемость, истощаемость . 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 
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техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов . 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

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

построения на этой основе программы событий . 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
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ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

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

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций . 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности . 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 
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формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

II.Содержательный раздел 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»: 

1.Развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

2.Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать 

доброжелательное отношение обучающихся друг к другу и положительное 

взаимодействие обучающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

3.Формировать основы нравственной культуры; 

4.Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

5.Формировать готовность к усвоению социокультурных и духовнонравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

-формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и 

на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда 

под руководством педагогического работника; 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

-формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда, в интересах человека, семьи, общества; 

-развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Хозяйственно-бытовой труд. Продолжаем приучать детей поддерживать порядок в 

групповой комнате. 

-Учим детей застилать постели, мыть и вытирать игрушки, стирать мелкие вещи (носовые 

платки, кукольную одежду) убирать игровые уголки. 

-Вместе с детьми ремонтируем игрушки. 
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-Предлагаем детям разнообразные деревянные, пластмассовые, картонные фигуры 

(пуговицы, контуры сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные 

(пластмассовые) иголки с большими ушками, стимулируя их желание и интерес сшивать 

детали, создавая изделие. 

-Побуждаем детей выполнять посильные действия при подготовке столов к приему пищи. 

-В специально созданных игровых ситуациях стимулируем детей к активному включению 

в трудовые действия. 

-Учим наизусть памятки о соблюдении правил безопасного обращения с опасными 

предметами и материалами (клей, краски, деревянная иголка, детские ножницы и т. п.). 

-Труд в природе. Привлекаем детей к уходу за растениями на участке детского 

учреждения и в уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или 

детскими лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, 

прополка грядок, сбор плодов, срезание цветов и т. п. 

-Вместе с детьми следим за порядком на площадке для прогулок: сгребаем снег, очищаем 

дорожки, посыпаем их песком, подгребаем снег к деревьям и т. п. 

-В совместной с детьми деятельности продолжаем учить их ухаживать за рыбками, 

птицами и животными в живом уголке: кормить, поить, чистить аквариум, клетки и т. п. 

-Читаем детям рассказы, стихи, сказки о труде детей и взрослых (перед выполнением 

детьми трудовых операций или после него). 

Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: 

-формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

-формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
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математические представления; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления 

о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 

светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью педагогического работника представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

-обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на занятиях, 

проводимых специалистами (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом и др.); 

-формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 

- учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения); 

-расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых; 

- продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни 

(о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту) с последующим выделением наиболее 

значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

-развивать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать 

их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

-развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 
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-расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

-продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

-формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; 

-расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

-расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

-углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

-продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в природе; 

-развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

-расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.); 

-расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 

народные игрушки и др.); 

-расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 

целое, род — вид). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

-развитие речи; 

-приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

-организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

-развитие речевой деятельности; 

-развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 
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общении и деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

-формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

-развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

-практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

-создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

-формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

-развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

-развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

-формирование культуры речи; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

-развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

-приобщать к конструированию; 

-подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

-развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
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-учить обучающихся обыгрывать постройки; 

-воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

        В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Задачи раздела 1.  «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни»: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

 

Задачи раздела 2. Физическая культура - общие задачи: 

-развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

-развитие уобучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
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культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

 

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, позна-

вательной, 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 образова-

тельного учреждения.  

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. 

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 до86 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 
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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 ДОО ЗПР  развития 

дошкольников, их возрастных и индивидуальных  особенностей, структуры и тяжести 

психоречевых 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;  

-разработка 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:  
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-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 среднестатистическогоIII .  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Региональная образовательная программа   

«Основы здорового образа жизни» 

под редакцией Барыльник Ю.Б.,    

Дмитриевой Н.В.,   Елисеева  Ю.Ю.  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. 

     В МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Зернышко» города Балашова 

Саратовской области» в своей работе в качестве регионального компонента использует 

Программу «Основы здорового образа жизни» под редакцией Барыльник Ю.Б.,   

Дмитриевой Н.В.,   Елисеева  Ю.Ю.  и  др . 

     Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений 

и региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 
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    Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам МДОУ 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.  

Цели программы  «Здорового образа жизни»: 

     формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящихся 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». 

 

Парциальная программа «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева)  

     Данная программа соответствует ФГОС ДО и решает задачи образовательной области 

«Познавательное развитие». Программа направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. Данная программа 

разработана на основе теоретических и экспериментальных исследований в области 

экологического воспитания дошкольников. 

   В соответствии с программой «Юный эколог», дошкольники получают первичные 

представления о живой и неживой природе, о сообществах природы (лес, луг, пруд), о 

взаимодействии человека с природой, о Солнечной системе, то есть получают 

элементарные, но очень обстоятельные знания из области естествознания, которые 

становятся основой осознанного отношения к объектам природы.   

     Таким образом, цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников.  

Экологическое воспитание дошкольников воспитатели реализуют в 

следующих видах детской деятельности: сюжетно-ролевая игра; практическая 

деятельность; детское творчество; общение с природой; экспериментирование; речевая 

деятельность; наблюдение; просмотр книг, картин, фильмов природоведческого 

характера.   

      В программе представлено шесть разделов: 

 первый раздел рассказывает о неживой природе, дает элементарные представления 

о мироздании, о значении неживой природы в жизни живых существ; 

 два последующих посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания; 

 четвертый прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных; 
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 в пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут     наблюдать; 

 шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 

 

 

 

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 развитиявоспитания в Российской 

Федерациина 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 образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

года № 1028. 

     Программа воспитания и организация воспитательной работы в МДОУ спланирована с 

учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

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. 

Ценности Основа 

Родина и природа патриотического направления воспитания 

милосердие, жизнь, добро духовно-нравственного направления воспитания 

человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

социального направления воспитания 

 

познание познавательного направления воспитания 

жизнь и здоровье физического и оздоровительного направления 

воспитания 

труд трудового направления воспитания 

культура и красота эстетического направления воспитания 

 

Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 
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     Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

     Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

     Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

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

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

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

     Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

     Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

     В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

     Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества.   

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 
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поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

     Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

     В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

     Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

     Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

     Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

     Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

     Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 
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III. Организационный раздел АОП ДО ЗПР. 

            Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

     Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ТПМПК, муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

     Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО (адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования)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. 

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 
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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. 

 

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 

Занятия с детьми: 9.00-9.20 / 9.20-9.40 
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Первая подгруппа / вторая подгруппа 

Первая подгруппа / вторая подгруппа 

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 
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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) 

 

 

Планирование образовательной деятельности в разновозрастной  группе 

«Колокольчик»для  детей с ЗПР от 3 до 7 лет 

Дни недели Время ООД 

1 

подгруппа (3-4,5 

лет) (20 мин) 

2 

подгруппа (4,5-

5,5 лет) (25 мин) 

3 подгруппа (5,5-7 

лет) (30 мин) 

 

 

 

понедельник 

9.00-

9.20/9.25/9.

30 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-

10.00/10.05

/10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

Занятия с 

логопедом/дефектологом 

10.20-

10.40/10.45

/10.50 

Занятия с логопедом/дефектологом Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

15.30-

15.50/15.55

/16.00 

Физическое развитие 

 

 

 

Вторник 

9.00-

9.20/9.25/9.

30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Индивидуальные занятия, работа с 

психологом 

9.40- Индивидуальные Познавательное развитие (ФЭМП) 
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10.00/10.05

/10.10 

занятия по 

заданию 

логопеда/дефектол

ога 

10.20-

10.40/10.45

/10.50 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

 

 

среда 

9.00-

9.20/9.25/9.

30 

Развитие речи Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40-

10.00/10.05

/10.10 

Занятия с 

логопедом/дефект

ологом 

Развитие речи 

10.20-

10.40/10.45

/10.50 

Индивидуальные 

занятия, работа с 

психологом 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

15.30-

15.50/15.55

/16.00 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

четверг 

9.00-

9.20/9.25/9.

30 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9.40-

10.00/10.05

/10.10 

Индивидуальные 

занятия по 

заданию 

логопеда/дефекто

лога 

Развитие речи 

10.20-

10.40/10.45

/10.50 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

пятница 9.00-

9.20/9.25/9.

30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, работа с 

психологом 

Занятия с 

логопедом/дефекто

логом 

Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда/дефектолога 

9.40-

10.00/10.05

/10.10 

Индивидуа

льные занятия по 

заданию 

логопеда/дефектол

ога 

Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда/дефектол

ога 

Занятия с 

логопедом/дефектолог

ом 

10.20-

10.40/10.45

/10.50 

Физическое развитие 

15.45-

16.05/16.10

/16.15 

(ПИДиКМД) Познавательное 

развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

 16.25- Самостоятельная деятельность детей (ПИДиКМД) 
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16.45/16.50 

 

Чтение художественной литературы – ежедневно, в различных видах 

деятельности взаимодействия взрослого с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие – ежедневно в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно, в различных 

видах деятельности взаимодействия взрослого с детьми. 

Подвижные игры, игры с бытовыми предметами, игры на развитие КГН и 

навыков самообслуживания проводят воспитатели в рамках режимных моментов;  

игры с бросовым и природным материалом, тканью, театрализованные игры 

проводит дефектолог также в рамках режимных моментов и в ходе индивидуальных 

занятий; коммуникативные игры 2 раза в неделю проводит педагог-психолог. 

 

 

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 
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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  

 

Культурно-досуговая деятельность(особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В образовательный процесс включены доступные пониманию детей сезонные 

праздники, общественно-политические праздники. Как традиционные события в группах 

компенсирующей направленности проводятся тематические дни по итогам изучения 

лексических тем. 

 

 

 

Праздники Акции Месяц  группы 

младшая 

средняя 

Старшая, 

подготови

тельная 

День знаний Социальные, экологические 

акции: «День знаний», «Зеленый 

двор» 

Тематические 

мероприятия: «Неделя 

безопасности» 

Сентябрь  +

+ 

++ 

Осень в гости к 

нам  пришла 

Социальные, экологические 

акции: «Здравствуй осень, в 

гости просим!» 

Тематические мероприятия: 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Октябрь  +

+ 

++ 

Общественно--

политические 

праздники: «День 

матери» 

«Международный 

день пожилого 

человека» 

 

Социальные, экологические 

акции: «Парад кормушек», «День 

здоровья» 

Ноябрь  +

+ 

++ 

«Новый год в 

гости к нам 

идет!» 

Социальные, экологические 

акции: «Мастерская Деда  

Мороза» 

 

Декабрь  +

+ 

++ 

«Рождественские 

калядки» 

Социальные, экологические 

акции: «Помоги детям, поделись 

теплом!» 

Январь  +

+ 

++ 

Общественно--

политические 

 

Социальные, экологические 

Февраль  +

+ 

++ 
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праздники: 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии служить!» 

акции: «Покорми птиц зимой», 

«День здоровья» 

 

Обществен

но-политические 

праздники: 

«Мамин 

праздник!» 

Социальные, экологические 

акции: «Экологический десант» 

 

Март  +

+ 

++ 

Общественно--

политические 

праздники: 

«Таинственный 

космос» 

Социальные, экологические 

акции: «Весенняя неделя добра», 

«Чистые дорожки» 

Тематические мероприятия: 

«Книжкина неделя» 

 

Апрель  +

+ 

++ 

Тематические 

мероприятия: 

«Спасибо деду за 

Победу», 

Общественно--

политические 

праздники: «День 

Победы» 

Социальные, экологические 

акции: «Зеленый двор», 

«Открытка для ветерана», «Сад 

памяти», «Окна Победы» 

 

Май  +

+ 

++ 

 

Развлечения, досуги, праздники проводятся во время, отведённое на 

непосредственно образовательную деятельность. Планируются на время образовательных 

ситуаций соответствующего направления. 

Дети участвуют в праздниках в соответствии с индивидуальными возможностями. 

 

Продолжительность: 

группа от 3 до 4 лет (младшая) - до 20 мин. 

Группа от 4 до 5 лет (средняя) - до 25 мин. 

группа от 5 до 6 лет(старшая) - до 35 мин 

группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе ) - до 40 мин. 

 

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания: «Адаптация детей в 

ДОУ»,  «Как воспитать у ребенка нравственно--

патриотические чувства?», «Воспитание духовно-

нравственных чувств у старших дошкольников».  

Онлайн анкетирование родителей. 

Сентябрь Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

2 Октябрь Мастерская с родителями «Осенние 

забавы» (из природного материала) 

Октябрь Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

3 Школа для молодых родителей: «Как стать 

участником семейного театра?», анкетирование 

«Каким я вижу своего ребенка перед выпуском из 

детского сада» 

Ноябрь Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

4 Декабрь Семейный конкурс «Новый год Декабрь Воспитатели 
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наступает, и новые игрушки каждой семье 

выбирает» 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

5 Январь Участие в семейной акции «Флэшмоб - 

зимние виды спорта» 

Январь Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

6 Изготовление семейных альбомов «Традиции 

нашей семьи» 

Февраль Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

7 Конкурс семейных поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Март Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

8 Семейный трудовой десант «Добрые дела- всегда 

похвала» 

Апрель Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 

9 Консультации в родительском уголке «Как 

рассказать ребенку о Дне Победы», Создание 

семейного альбома «Будем память по жизни 

чтить», Участие в акции «Бессмертный полк» 

Май  Воспитатели 

группы, 

учитель- 

дефектолог 
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	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 услови...
	III. Организационный раздел АОП ДО ЗПР.
	КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Культурно-досуговая деятельность(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)

