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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15» (дошкольное подразделение п. Вырица)   
(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 
955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 
ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте 
России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г.,регистрационный № 72264); 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 
января 2023 г., регистрационный № 72149); 

• Порядок дошкольного подразделения и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
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зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573); 

• Устав СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15». 
 
Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 
• воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
его возрасту содержании доступными средствами; 

• создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

• создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 
детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 
родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 
места и региона проживания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
использованием: 

1. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития/ под ред. Л.Б. Баряевой; 

2. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А; 

3. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет». 
Л.Л. Тимофеева. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 
• рабочая программа воспитания, 
• режим и распорядок дня для всех групп, 
• календарный план воспитательной работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 
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содержательный и организационный разделы. 
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 
дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 
особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 
педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 
• задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 
федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания. 

• вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способов поддержки детской инициативы; 
• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 
• образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 
Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 
• психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 
• дошкольного подразделения развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС); 
• материально-техническое обеспечение Программы; 
• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
В разделе представлены режим и распорядок дня во всех группах, календарный план 

воспитательной работы. 
 

1.2 Цели, задачи и принципы Программы 
Цели АОП ЗПР соответствуют п.10.1 ФАОП ДО, задачи п.10.2 ФАОП ДО, базируется на 

принципах и подходах п.1.2 ФГОС ДО отраженных в п.10.3 ФАОП ДО. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

представлены в п. 10.3.5. ФАОП ДО  
Цели, задачи и принципы части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, сформированы с учетом ФАОП ДО. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=11
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1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста,  семьи  воспитанников (законные  представители); педагоги. 
 

Основные показатели Полная информация 

Полное название 
образовательного учреждения  
 

 
Сокращённо 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Центр содействия 
семейному воспитанию №15» 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному 
воспитанию № 15» 

Юридический адрес  
 
Фактический адрес 

192286, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 
63, литера А  
(дошкольное подразделение)  
188382, Ленинградская область, Гатчинский район, 
п. Вырица, ул. Набережная,  д.20 

Учредитель Учредителем Учреждения является город Санкт-
Петербург в лице; 
- Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга     
- Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга  

Режим работы  Круглосуточно, круглогодично 
Реализация программы осуществляется в течение                                                                                                                                                 
всего пребывания детей в Учреждении 

Количество групп, где 
реализуется АОП ДО для детей с 
ЗПР 

Групп – 4  

Специфика деятельности дошкольного подразделения. 
В дошкольном подразделении проживают дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей круглосуточно и круглогодично. 
В дошкольном подразделении дети поступают и выбывают в течение года.  
В дошкольном подразделении образовательная деятельность осуществляется в 

условиях вариативной развивающей предметно-пространственной среды, элементами  которой 
являются: музыкальный, физкультурный зал, логопедические кабинеты, кабинеты – 
дефектологов, кабинет психолога. 

Демографические особенности: 
Этнический состав контингента воспитанников дошкольного подразделения – 

разнонациональный. 
Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной контингент 

воспитанников по национальности русские. 
Климатические условия: 
Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Средняя 
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температура наружного воздуха: 
- средняя температура наиболее холодных суток:   -29С; 
- средняя максимальная температура: +25С; 
В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает. Преобладает юго-западное 

направление ветра. 
Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся тяжело из-

за большой влажности. Возможны снежные заносы. 
Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля. Летом теплая и ясная 

погода сменяется пасмурной и дождливой. 
Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона холодная, 

пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и сильным ветром. 
В Гатчинском районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные средней 

полосы России. 
Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01.01. по 08.01. 
устанавливаются каникулы, в период которых отменяется НОД. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе. 

1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий: 
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Предельная наполняемость групп определяется  Постановлением  Правительства РФ от 
24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями от 19 декабря 2018 г., 10 февраля 2020 г., 19 мая 2021 г.). 
Численность детей в  группе не должна превышать 8 человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек. 
Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

 
1.4 Характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста с задержкой психического развития 
У детей с ЗПР наблюдается выраженная задержка темпа развития психической сферы и ее 

качественное своеобразие. 
Характерными общими признаками ЗПР являются: замедленный темп развития, быстрая 

истощаемость, низкая продуктивность и нарушение произвольной регуляции, неравномерность 
проявления недостаточности и др. 

У детей с ЗПР имеют место отклонения в процессе анализа и интеграции сенсорной 
информации (И.Ф. Марковская, Л.И. Переслени, В.Л. Подобед, С.Г. Шевченко и др.). Так, 
скорость зрительного восприятия этих детей существенно ниже нормы, наблюдаются очень 
низкие показатели зрительного опознания. При недоразвитии зрительного восприятия страдают 
и зрительные представления, что приводит к затормаживанию развития наглядно-образного 
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мышления. 
У детей с ЗПР отмечаются существенные трудности сенсомоторной и полимодальной 

интеграции. 
По мнению И.Ф. Марковской и др., дети с ЗПР имеют слабо развитую способность 

пространственного восприятия. Недостатки пространственного восприятия у детей с ЗПР 
объясняются нарушением сложного межанализаторного взаимодействия, которое у данной 
группы детей формируется с запозданием, и долгое время оказывается неполноценным. 

Немалое значение в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР имеют 
отклонения в развитии как непроизвольной, так и произвольной памяти. В качестве механизмов 
нарушений непроизвольного запоминания выступает недостаточная активность 
познавательных процессов этих детей, произвольного запоминания, недостаточность в 
применении целесообразных методов запоминания. 

Дети с ЗПР запоминают вербальный материал хуже наглядного, а произвольное 
запоминание у них нарушено в большей степени, чем непроизвольное. У этих детей страдает 
как механическая, так и логическая память в связи со слабостью смысловой переработки 
информации. 

У детей с ЗПР наблюдается специфика в развитии кратковременной памяти: 
ограниченный объем памяти, сниженная скорость запоминания с постепенным и 
продолжительным нарастанием продуктивности, отклонения в последовательности воссоздания 
рядов и т.д. 

Дети с ЗПР имеют неодинаковый уровень сформированности мыслительных процессов. 
Небольшая часть детей с ЗПР, по данным Т.В. Егоровой, Г.И. Жаренковой, обладает 
уровнем развития мыслительной деятельности, приближающимся к уровню мышления 
сверстников, имеющих нормальное психическое развитие. Другая же группа детей с ЗПР (более 
значительная) имеет определенную специфику в развитии интеллектуальной сферы, которая 
проявляется в слабо выраженной познавательной активности, отсутствии сосредоточенности и 
увлеченности при осуществлении заданий, неумении производить программирование и 
проверку своих действий. Дети с ЗПР зачастую не пытаются сориентироваться в задании, не 
подвергают рассмотрению правила и установки, не рассчитывают свои действия в соответствии 
с заданием. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности находит свое отражение в наглядно-
образном и понятийном мышлении. Дети с ЗПР испытывают выраженные трудности при 
решении наглядно-образных задач, они затрудняются в вычленении частей сложного 
комплекса, состоящего из многих элементов. Но самые выраженные затруднения отмечаются у 
них при синтезировании отдельных свойств и качеств объектов. 

У детей с ЗПР имеет место слабая мобильность наглядных образов. Чтобы облегчить 
процесс решения задачи, который связан с манипулированием образами, представлениями, дети 
с ЗПР осуществляют перевод из внутреннего оперирования во внешнее, предпочитая 
деятельность с реальными объектами. 

У детей с ЗПР в большей степени нарушено абстрактное мышление, у них слабо 
выражена способность к обобщению, к решению задач с использованием приема аналогии, к 
созданию абстрактных закономерностей. 

Дети с ЗПР обладают по большей части конкретным, инфантильным и стереотипным 
мышлением. Мыслительная деятельность детей с ЗПР, по данным Т.А. Стрекаловой, У.В. 
Ульенковой и др. авторов, характеризуется беспорядочностью, импульсивностью, застреванием 
на несущественных деталях, повторениями, заторможенностью. 
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Анализируя особенности познавательной активности детей с ЗПР, Н.А. Менчинская, 
Т.Д. Пускаева, выделяют трудности в заданиях, требующих словесно-логического мышления, 
при этом наглядно-действенное мышление нарушено в меньшей мере. А.Д. Кошелева и В.В. 
Лебединский, И.Ю. Кулагина, Т.Д. Пускаева выявили у детей с ЗПР трудности поэтапного 
формирования умственных действий, а также процесса сокращения и обобщения уже 
сформированного действия. Авторами выявлено также, что те дети, у которых игровая 
деятельность не сформирована, обычно не испытывают потребности к новой ведущей, т.е. к 
учебной деятельности. 

Для полноценной психической деятельности огромное значение имеет внимание, которое 
способствует совершенствованию всех психических процессов. 

Патология внимания характерна для всех форм ЗПР, но особенно выраженной, по данным 
Л.Ф. Чупрова, она является у детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

У этих детей наблюдаются такие особенности внимания, как нарушение его 
концентрации вследствие истощения ЦНС, частые колебания внимания, ограничение объема, 
нарушение переключаемости и распределения внимания. 

У детей с ЗПР неустойчивость внимания имеет вариативные формы проявлений в каждом 
конкретном случае. Так, у одних детей наибольший уровень функционирования характеристик 
внимания обнаруживается в начале реализации задания и неуклонно снижается по мере его 
продолжения; у других – наибольшая концентрация внимания устанавливается только после 
некоторого периода деятельности; у третьих – отмечается колебание внимание на протяжении 
всей деятельности. 

Данные нарушения внимания у детей с ЗПР негативно воздействуют на развитие и 
становление познавательной деятельности в целом, понижают результативность усвоения 
знаний, формирования умений и навыков. 

Дети с ЗПР зачастую испытывают трудности, связанные с развитием двигательной сферы, 
что находит свое выражение в виде неловкости, неуклюжести, нарушения координации 
движений, гиперактивности, нарушения мышечного тонуса и т.д. У многих детей с ЗПР 
выявлены нарушения тонкой моторики, что является частой причиной возникновения ошибок 
на письме, при конструировании и другой деятельности, связанной с моторикой пальцев рук 
(Г.А. Бутко, Г.М. Дульнев и др.). 

Речевое развитие дошкольников с ЗПР характеризуется своеобразием, которое выражается 
как в задержке темпа развития речи, так и в специфическом характере ее развития. 

У детей с ЗПР встречаются различные речевые дефекты, которые могут наблюдаться и у 
дошкольников с нормальным развитием. Особенностью расстройства речевого развития у 
дошкольников с ЗПР является сложность и вариативность нарушений речевого развития, 
комбинирование разнообразных недостатков в структуре речевого дефекта, стойкость этих 
нарушений. Симптоматика речевой патологии преимущественно связана с особенностями 
психического развития данной категории детей. 

Большинство дошкольников с ЗПР характеризуется наличием системного нарушения 
речевого развития, которое включает в себя полиморфное нарушение звукопроизношения, 
искажения звуко-слоговой структуры слова, бедность словарного запаса, недостаточную 
сформированность грамматического строя, связной речи, наличие аграмматизмов, нарушений 
темпоритмической дошкольного подразделения речи, снижение речевой активности и т.д. 
(Н.Ю. Борякова, Г.Г. Голубева, С.В. Зорина, Р.И. Лалаева, Е.В. Мальцева, Н.А. Никашина, Е.С. 
Слепович, Е.Ф. Соботович, Р.Д. Тригер, А.А. Хохлова, С.И. Чаплинская, С.Г. Шевченко и др.). 
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Своеобразие речи дошкольников с ЗПР отражает недоразвитие познавательной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы, что проявляется в сложности, неоднородности и 
вариативности проявлений и механизмов нарушений речевого развития. 

Психолого-педагогический аспект изучения дошкольников с ЗПР предполагает также 
анализ готовности ребенка к освоению школьных навыков. 

Освоенные в дошкольном возрасте знания, элементарные умения, навыки и представления 
являются предпосылкой для усвоения школьной программы. 

Дошкольники с ЗПР, по данным Е.А. Екжановой, В.И. Лубовского и Н.А. Цыпиной и др., 
располагают значительно меньшим, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, 
объемом элементарных знаний и умений. 

Далеко не все дошкольники с ЗПР характеризуются достаточной психологической 
готовностью к школьному обучению. Это обусловлено различными причинами: одни дети с 
ЗПР имеют преимущественно несформированную эмоционально-волевую сферу; другие – 
недостаточный уровень развития таких психических процессов, как память, внимание, 
восприятие; третьи – слабо развитую мыслительную деятельность и т.д. 

Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР особенно выражено проявляются 
в период школьного обучения и являются существенной причиной их школьной 
неуспеваемости. 

Волнообразность в работоспособности и инициативности тесным образом связана с 
состояниями нервно-психической сферы детей. Эти дети умеют трудиться продуктивно и 
заинтересованно при определенных условиях, если же условия не соблюдены, то они 
становятся плохо успевающими. 

Так, в спокойной обстановке отмечается наиболее высокий уровень работоспособности и 
инициативности детей, особенно когда дети выполняют задания, которые не требуют 
длительного напряжения и представляют интерес для ребенка. 

Но длительность периода неплохой работоспособности, в течение которого дети с ЗПР в 
состоянии овладеть изучаемым материалом, очень мала. Далее дети начинают отвлекаться 
вследствие утомления и истощения их нервно-психической сферы. 

В период возникновения утомления такие дети начинают вести себя весьма неодинаково. 
Одна часть детей демонстрирует апатичность и инертность; другая – проявляет экспансивность, 
двигательное беспокойство, расторможенность, вспыльчивость, обидчивость и др. 

Волнообразность в проявлении продуктивной и непродуктивной деятельности, по данным 
З.И. Калмыковой и И.Ю. Кулагиной, в совокупности со сниженной активностью 
познавательной сферы ведет к тому, что знания, приобретаемые дошкольниками с ЗПР, носят 
обрывочный характер, а всякий неосвоенный ребенком вид работы или необходимость 
произвести смену технологии действия вызывает затруднения. 

У детей с ЗПР даже самые простые навыки вырабатываются весьма замедленно, а для 
того, чтобы их закрепить, необходимы неоднократные установки, упражнения, повторения. 

Дети с ЗПР переходят от одного вида деятельности к другому с большим трудом, в то же 
время для них утомительны монотонные действия. 

Большинство детей с ЗПР, по данным Н.А. Никашиной, не могут одномоментно вливаться 
в какое-либо занятие. Применение позитивной стимуляции способствует сосредоточению 
детей, ориентирует их на более скорое вхождение в деятельность, активизирует рабочее 
состояние детей. Чтобы поддерживать активность детей на должном уровне, необходимо 
формировать их познавательную мотивацию и поощрять любые успехи. 
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1.5 Планируемые результаты реализации АОП ЗПР. 

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 ЗПР 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ЗПР 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. 

Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с ЗПР. 
Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной дошкольного подразделения, 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. 

Целевые ориентиры освоения АОП ЗПР детьми третьего года жизни, 
отстающими в психомоторном и речевом развитии соответствуют п. 10.4.5.2. ФАОП ДО 
стр. 56-58 

Целевые ориентиры освоения АОП ЗПР детьми дошкольного возраста с ЗПР к 
5 годам соответствуют п. 10.4.5.3. ФАОП ДО стр. 58-60 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ЗПР детьми с ЗПР к 7-
8 годам соответствуют п. 10.4.5.4. ФАОП ДО стр. 60-62 

Необходимыми условиями реализации АОП ЗПР описаны в п.п. 10.4.5.5.-10.4.5.7 ФАОП 
ДО стр. 62-65 

 
1.6 Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности реализации АОП ЗПР. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольным 

подразделением по АОП ЗПР, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 
котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой дошкольным подразделением, заданным требованиям ФГОС и ФАО в 
дошкольном образовании детей с ЗПР направлено в первую очередь на оценивание созданных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=57
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=57
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=59
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=61
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=63
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=63
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учреждением  условий в процессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП ЗПР, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, 
включая психолого - педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

АОП ЗПР не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
учреждения на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ЗПР: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ЗПР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 
развития личности. Поэтому целевые ориентиры АОП ЗПР дошкольного подразделения, 
реализуемой с участием детей с ЗПР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка с ЗПР; 
- шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 
В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами ФАОП оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для детей с ЗПР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания и для педагогов 

дошкольного подразделения в соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития детей с ЗПР в дошкольном детстве, 
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- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной среды, 
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей с ЗПР на уровне Дошкольного подразделения, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ЗПР 
Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ЗПР на уровне дошкольного подразделения должна 
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 
свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР 
по АОП; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного подразделения; 
На уровне дошкольного подразделения система оценки качества реализации АОП ЗПР 

решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной дошкольного подразделения; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольного подразделения в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Дошкольного подразделения; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Дошкольного подразделения является оценка качества психолого - педагогических условий 
реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне дошкольного подразделения. Это позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ЗПР и педагогический коллектив дошкольного 
подразделения. 

 
1.7 Система мониторинга динамики развития 

 (динамики образовательных достижений) детей с ЗПР 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 
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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. 

В течение учебного года специалисты проводят обследование в три этапа. 
Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе – выявить особенности 

психического развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. 
овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Результаты 
обобщаются и заносятся в «Карту развития ребёнка». С их учетом формируются подгруппы для 
проведения занятий дефектологом и воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы 
коррекционного обучения. 

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе 
является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 
организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие положительной 
динамики. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое 
диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 
содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу 
вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в 
следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики, 
оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 
развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На 
основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 
группу или выпуск  в школу. 

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) 
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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. 

Оценка результатов включает: 
1. Педагогический мониторинг, который проводится учителем – дефектологом, учителем 

– логопедом,  воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Педагогическая диагностика образовательного процесса основывается на анализе 
достижения детьми промежуточных результатов образовательной программы.  С 
помощью средств диагностики образовательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. В ходе образовательной деятельности, 
педагогами создаются диагностические ситуации, позволяющие оценить индивидуальную 
динамику детей, скорректировать свои действия. Форма проведения диагностики 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы с использованием 
стимульного материала), организуемые педагогом. 

2. Диагностические карты педагога - психолога предполагают психолого-педагогическую 
диагностику детей, нацеленную на выявление и изучение индивидуальных психологических 
особенностей детей. Она проводиться для решения задач сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП оценка качества образовательной 
деятельности по АОП ЗПР: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 
общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для педагогических 
работников дошкольного подразделения в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 
- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ЗПР на уровне учреждения, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольного 

подразделения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
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деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности дошкольного подразделения, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов дошкольного подразделения. 

 
Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в дошкольном 
подразделении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы дошкольного подразделения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, педагогов, 
общества и государства; 

– включает оценку педагогами дошкольного подразделения собственной работы; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
дошкольном подразделении для самоанализа. 

 
1.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.8.1. Пояснительная записка 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных 
потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов: 

1. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 
деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А; 

2. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет». 
Л.Л. Тимофеева;  

3. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития/ под ред. Л.Б. Баряевой; 

 
1.8.1.1. Цели Программы в части, формируемой участниками  

образовательных отношений 
  Цель программы  «Цветные ладошки»  
─ формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
Цель программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»: 
− формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 
самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 
самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 
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т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности. 

 Цель программы воспитания и обучения дошкольников с
 задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой: 

─ проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 
ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной 
социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности. 

 
1.8.1.2. Задачи Программы в части, формируемой участниками  

образовательных отношений 
При реализации парциальной программы «Цветные ладошки»: 
В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

солёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, жевательная резинка, бумажная масса для папье-
маше), познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие 
от рассыпчатого песка или сухой манки), возможностями своего воздействия на материал и на 
этой основе учить детей:  

 • видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные 
признаки;  

• синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук (формировать 
зрительный контроль за движениями своих рук); соизмерять нажим ладоней на комок глины;  

 • создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - преобразовывать в 
иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом 
выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки); 

 • учить лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не прижимая, а 
тщательно примазывая их друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или оттягивать 
небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, 
крылышек, клювиков);  

• создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное 
размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 
птенчик в гнёздышке).  

В рисовании - развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 
явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на 
этой основе учить детей:  

• отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами;  

• сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 
(например: «Дождик, чаще - кап-кап - кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  

• продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;  

 • продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить 
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линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и 
многоцветные выразительные образы;  

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
 В аппликации - знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения её свойств и способов своего воздействия на бумагу 
(лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается) и на 
этой основе учить детей:  

• создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята 
на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.);  

• раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при 
этом выразительные образы;  

• знакомить с ножницами как художественным инструментом. 
При реализации парциальной программы «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»: 
– обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 
необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 
развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 
поведения; 

–  формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

–  развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

– развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

–  развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 
зависимости от ситуации; 

–  формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 
поведения); 

–  формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

–  формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

–  формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
При реализации парциальной  программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально типологическими особенностями и особыми 
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образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 
 - создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР 
и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 - выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров ДО; 

 - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;  
 - обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 

 
1.6.1.3.  Принципы и подходы к формированию части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
• Принцип природосообразности как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен 
определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах 
деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит 
приобщение ребенка к культурным ценностям; 

• принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 
информации; соответствие основным положениям культурологического, аксеологического, 
личностно ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 
комплексного подходов; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей, мотивов каждого ребенка (познавательный интерес, стремление к активности, 
самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий педагогов и специалистов; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип сбалансированности; 
• принцип комплексности; 
• принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 
• принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при 

изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 



20  

• принцип антропоцентрической направленности содержания образовательных областей, 
предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в ходе его 
освоения; активность ребенка в образовательном процессе; 

• принцип ориентации на ценностные отношения, определяющий постоянство 
профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к 
социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и 
ценностным основам жизни — добру, истине, красоте; 

• принцип субъектности, предписывающий педагогу максимально содействовать 
развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 
осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 
производить осмысленный выбор жизненных решений; 

• принцип принятия ребенка как данности, определяющий признание за дошкольником 
права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение 
уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, 
способностей; 

• принцип субъект-субъектного характера взаимоотношений всех участников 
образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов 
деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность 
детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

• принцип полноты; 
• принцип сезонности; 
• принцип учета условий городской и сельской местности; 
• принцип возрастной адресованности (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей; 
• принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье; 
• принцип построения образовательного процесса на диагностической основе; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционно российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
• разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 
различными типологическими и индивидуальными особенностями; 

• построение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 
отношений; 

построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 
субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной 
траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для 
самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными 
сообществами, для амплификации развития дошкольников. 
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1.8.1.4. Планируемые результаты освоения/реализации Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа  «Цветные ладошки»: 
к 4 годам:  
- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  
- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  
- Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  
к 5 годам:  
- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  
- Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 к 6 годам:  
- Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  
- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  
- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  
- Выполняет узоры по мотивам народного декаративно-прикладного искусства.  
к 7 годам:  
- Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного искусства.  
 - Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
 
 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет»: 
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет): 
− Ребенок различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что 

можно делать и что нельзя (опасно). 
− Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами, природными объектами, предметами 
быта, игрушками. 

− Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 
самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 
процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности. 

− Ребенок знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, в 
домашних условиях, на участке ДОО, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет): 
−  Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных условиях, при 
контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми людьми; с Правилами 
дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, стремится соблюдать их. 

− Ребенок стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от 
внешнего контроля. 

− Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 
безопасного использования. 
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− Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками. 
− Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет): 
− Ребенок владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 
в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения. 

− Ребенок имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, 
семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 
причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

− Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать 
свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 

− Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую 
(виртуальную) и реальную ситуации. 

− У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

− Ребенок владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как 
и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 
фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения. 

− Ребенок способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно 
определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми 
нормами, правилами безопасного поведения. 

− Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 
общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их. 

− Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 
категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 
поведения). 

 Парциальная программа воспитания и обучения дошкольников
 с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой: 

- Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 
недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит форму 
предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, дифференцирует цвета и 
их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы по 
образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления 
рассказа.  

- Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 
устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносит 
текст соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию картинок; 
выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний». 
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-    Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних 
чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при 
разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества 
используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 
9,соотносит их с числом; 

-  Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 
узнаёте показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 
парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках изображения предметов 
мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 
различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей 
диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки 4 
времен года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро.  

- Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и использует 
в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует в речи имена 
сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; строит фразы и 
рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3стихотворения; 
отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет её основных персонажей; 
знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои 
ближайшие действия.  

-Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) по 
действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 
предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет количество 
слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой 

 
1.8.1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Описание подходов к педагогической диагностике, достижений, планируемых 

результатов, целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической диагностики части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует п. 1.1.1.5 и 
п.1.1.1.5.1 настоящей Программы. 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе «Цветные ладошки» 
 Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В  

помещении группы оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 
свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 
выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, 
цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов (большого, 
среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 
инструменты. В непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он 
видит (при этом фиксируется общая ориентировка ребенка в художественных материалах), и 
выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать 
материалы для реализации своего замысла. По ходу эксперимента фиксируются: выбор 
ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 
сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 
художественного образа. Для анализа процесса и результата детской художественной 
деятельности была разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства 
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фиксации наблюдений экспериментаторов. Педагогическая диагностика проводится на 
основании методики, описанной в программе «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе «Формирование 
культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 
освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также 
необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, 
связанные с эмоционально чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия 
устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В 
качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны 
адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Представленная уровневая градация условна, так как различные показатели развития 
каждой из приводимых в таблицах характеристик ребенка формируются нелинейно, этот 
процесс индивидуален. В рамках каждого уровня можно выделить подуровни, отражающие 
пошаговое становление различных компонентов культуры безопасности. Так, способность 
адекватно действовать в опасной ситуации формируется постепенно, при этом ребенок 
проходит ряд этапов, достигая все новых уровней готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности: 

− знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в 
угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается в состоянии 
избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих опасную ситуацию); 

− осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но 
не владеет ими практически; 

− владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при 
поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации; 

− способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в 
привычной, знакомой ситуации; 

− способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке; 
− способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения 

с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 
− готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и 

приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом решались 
ранее; 

− готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, 
непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

В случае, если большинство детей группы показывает низкие результаты, стоит 
пересмотреть логику выбора форм и методов работы, тактику взаимодействия с семьями 
воспитанников, оптимизировать усилия специалистов. 

Традиционной практикой в случае устойчиво невысоких результатов отдельных 
воспитанников остается проведение с ними так называемой индивидуальной работы, состоящей 
в усиленном повторении педагогом изложенного ранее материала. При этом игнорируется тот 
факт, что наиболее распространенными и очевидными причинами подобного «отставания» 
являются индивидуальные особенности и обстоятельства развития ребенка. Он может быть 
попросту не готов к восприятию определенной информации, освоению неких способов 
деятельности, обучению с использованием выбранных педагогом методов. Таким образом, 
механическое повторение ничего не даст, лишь отнимет время у ребенка и взрослых, снизит 
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познавательный интерес дошкольника, заставит его ощущать себя неуспешным. 
В случае, когда мы говорим об успехах ребенка в таком направлении, как формирование 

культуры безопасности, педагогу важно не только уметь выявлять причины низкой 
результативности образовательного процесса, осуществлять поиск новых развивающих 
воздействий, иных подходов к общению с ребенком, но и принимать дополнительные меры по 
обеспечению безопасности детей. Особого внимания требуют дети, демонстрирующие низкий 
уровень развития мотивации к безопасной жизнедеятельности, владения безопасными 
способами осуществления различных видов деятельности; дошкольники, действия которых 
определяются сиюминутными желаниями и не соотносятся с правилами и требованиями 
взрослых. 

 Педагогическая диагностика по парциальной программе воспитания и обучения
 дошкольников с задержкой психического развития/ под ред. Л.Б. 
Баряевой: 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 
ребенка с ЗПР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 
эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 
неврологический статус. 

Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития детей по 
всем разделам коррекционной работы: 

• Сенсомоторное развитие и основы здорового образа жизни (физическое воспитание, 
формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни, сенсорно-
перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды). 

• Познавательно-речевое развитие (формирование социально-личностных представлений 
и коммуникативных навыков, развитие речи и профилактика речевых нарушений, 
конструирование, формирование элементарных математических представлений). 

• Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 
• Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность, музыкальное 

воспитание). 
• Труд. 
Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-

диагностика) и в конце учебного года. Его цель — определить качество усвоения программного 
материала детьми.  

По результатам обследования составляется карта развития каждого ребенка в данный 
момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся 
изменения в индивидуальный образовательный маршрут. 

 



 
 

2.Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ЗПР 
приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация АОП ЗПР обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 
особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для 
группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 
(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно--ролевая игра, 
театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-
экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и 
педагогических работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 
видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АОП ЗПР осуществляются с 
учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития. (ФАОП, п.п.34.4 стр. 302-353) 

 
2.1.1 Механизмы адаптации Программы для детей с  ЗПР 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивных личностных 
качеств. 

Задачи: 
- создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций; 
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; 
- предупреждение появления вторичных отклонений в развитии. 
Коррекционно-развивающий процесс осуществляется в период пребывания детей в 

дошкольном подразделении  (с 2 до 7 лет). В режиме 24-рёх часового пребывания детей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=303
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=303
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Предельная наполняемость групп – 8 воспитанников с ЗПР. 
В коррекционно-развивающем процессе участвуют: учителя - дефектологи, педагог-

психолог, учителя-логопеды, воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре. 

Особенности образовательного процесса 
Процесс коррекционного обучения условно можно разделить на три этапа. 
На первом этапе важно сформировать предпосылки для развития высших 

психических функций: внимания и памяти, различных видов восприятия, совершенствовать 
моторные функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую 
активность ребенка. Необходимо создать условия для становления ведущих видов 
деятельности.  

Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста; восполняются 
пробелы. Если дети поступают в более старшем возрасте, пропедевтический период 
необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 
интенсивно всеми специалистами дошкольного подразделения. 

На третьем этапе реализуются задачи специального дошкольного образования и 
формируются предпосылки к школьному обучению.  

Название «непрерывная образовательная деятельность» (далее – НОД)  носят 
условный характер и могут быть видоизменены. На каждой НОД в комплексе решаются как 
коррекционно - развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с учетом 
специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально - типологических 
особенностей детей с задержкой психического развития.  

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во многом 
зависит от четкой жизни и деятельности детей в период их пребывания в дошкольном 
подразделении. Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, 
является учитель-дефектолог, имеющий высшее специальное образование. Помимо этого, в 
каждой группе работают три воспитателя. 

Дети с задержкой психического развития не могут овладеть учебным материалом на 
фронтальной НОД, поэтому НОД проходит в наиболее эффективной организационной 
форме - подгрупповой. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития 
детей и сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель-дефектолог и 
воспитатель работают с подгруппами параллельно. Дети, слабо усваивающие программу, 
отличающиеся особенностями поведения, то есть «не вписывающихся» в общегрупповую 
НОД, временно не включаются в подгруппы, и учитель-дефектолог с ними работает 
индивидуально. 

После подгрупповой НОД учитель-дефектолог проводит индивидуальную 
коррекционную НОД по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). 

С подгруппами дошкольников с ЗПР, а также индивидуально (по показаниям) 
работает педагог-психолог. 

Учитель-логопед проводит индивидуальную НОД. 
НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 раз 

на улице). 
Музыкальные занятия проводятся фронтально 2 раза в неделю. 
В процессе построения образовательной работы в дошкольном подразделении 

используются такие формы реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их 
индивидуальные психолого-физиологические особенности. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от опыта и творческого подхода 
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педагога, специфики и оснащенности дошкольного подразделения, культурных и 
региональных особенностей. 

В дошкольном подразделении осуществляется обучение в очной форме с учётом 
потребностей и возможностей личности воспитанника. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Основной формой дошкольного подразделения образовательного процесса в очной форме 
обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР предполагает четкую 
организацию пребывания детей в дошкольном подразделении, правильное распределение 
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и воспитателя. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) в 
большей степени организуется по подгруппам. Подгруппы организуются на основе 
комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют 
подвижный состав. 

НОД специалистов ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, 
которые организуют практическую деятельность детей. Если специалист проводит НОД с 1 
подгруппой, воспитатель со 2 подгруппой детей. Через перерыв идет смена занятий. Это 
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре использует 
преимущественно фронтальную форму работ. Учитель-логопед – индивидуальную. 

В практике используются разнообразные формы, методы и средства работы с детьми: 
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач; 
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы об интересных фактах и событиях, о 
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы; 

- викторины; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 
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- ситуативные беседы; 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 
предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 
по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 
прослушанным музыкальным произведениям; 

- самостоятельная художественная и конструктивная деятельность; 
- слушание детской музыки; 
- подыгрывание на музыкальных инструментах; 
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы); 
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы; 

- физкультурная НОД, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, игры и 
упражнения под тексты стихотворений, народных песенок, считалок; сюжетные 
физкультурная НОД на темы прочитанных сказок; самостоятельные подвижные игры, игры 
на свежем воздухе. 

Мероприятия групповые и общие: спортивные праздники; тематические досуги; 
календарные праздники; театрализованные представления; смотры и конкурсы; экскурсии.  

 
2.2 Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР 

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

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения педагогического работника и ребенка в учреждении и в семье являются 
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 
на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 
в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок 
не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
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преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на 
себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 
его на других людей. 

При разработке АОП ЗПР учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 
социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 
руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 
инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 
путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 
положение о том, что процесс обучения — это искусственно организованная 
познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 
в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-
личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 
активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 
изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», стремиться к реализации права детей 
на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 
способностей. 

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие 
родителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 
на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 
предоставлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную 
этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 
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определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 
можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 
возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 
состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа 
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 
выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 
изобретательность. 

 
2.3 Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников с ЗПР 
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ЗПР, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 
представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-
психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 
обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 
восстановления нарушенных функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР описаны в п. 39.5. ФАОП ДО стр. 472: 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 
- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 
2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития 
Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. п. 
45.1. ФАОП ДО стр. 589 

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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=473
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=590
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=590
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– 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. п. 45.2. 
ФАОП ДО стр. 589 

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. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=590
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=590
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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 социально-
педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 
Учреждения и семьи удается максимально помочь ребенку. п. 45.3. ФАОП ДО стр. 590-591. 

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. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 
следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 
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. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 
Организацию в 2,5 - 3 года, 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. 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=591
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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, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 
школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 
обучению. 

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

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда 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 детей с задержкой психоречевого развития 
страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так 
и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 
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формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 
Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе 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 
воспитанников. 

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

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР описана в 
п. 45.13. ФАОП ДО стр. 595-596 

Содержание раздела АОП ЗПР, раскрывающего организацию и содержание 
коррекционной работы соответствует п. 45.14. ФАОП ДО стр. 596-642 

 
2.4.1. Содержание коррекционно-развивающей работы 

учителя - дефектолога 
Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 
диагностического; коррекционно-развивающего; аналитического;  консультативно-
просветительского  и  профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок дефектолога включает в себя: первичное обследование; 
систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой психического развития; 
проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным 
достижениям и уровню развития ребенка. 

Диагностика дефектологического развития – это определение уровня готовности 
ребенка к коррекционному обучению, ведущему к преодолению отставания и искажения в 
его развитии, причин и механизмов уже возникших проблем, прогноз возможных 
трудностей обучения, как на начальном этапе, так и в последующем. Дефектологическое 
обследование ребёнка проводится с использованием стандартизированных методик. 

В обследовании выделяются два аспекта: психологический и педагогический. 
Психологический аспект включает в себя изучение: уровня умственного, речевого и 

моторного развития; особенностей гнозиса и праксиса; межанализаторного
 взаимодействия; пространственно-временных представлений; характера 
произвольной деятельности дошкольника. 

Педагогический аспект строится на: выявлении трудностей формирования знаний, 
умений и навыков; определении этапа, на котором эти трудности возникли; определении 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=596
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=596
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=597
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условий их преодоления. 
Диагностическая деятельность дефектолога решает разные задачи. В связи с этим 

выделяются: 
1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и 

механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей 
на подгруппы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий 
индивидуального развития, зачисление на индивидуальные или подгрупповые занятия. 
Дефектологом оформляется дефектологическое представление на дошкольника. 

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 
динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и 
методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, 
май). Результаты обсуждается на ПМПк и оформляется в виде дефектологического 
представления на ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 
родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на 
протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

После дефектологического обследования на каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта развития ребенка, которая заполняется в течение всего 
образовательного процесса ребенка в данном учреждении. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного 
воздействия на учебно-познавательную деятельность особенного ребенка в динамике 
образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его 
выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповая и 
индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой 
нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени 
выраженности нарушения, уровня интеллектуального и аффективного развития. НОД носит 
коррекционно- развивающую и предметную направленность. Периодичность и 
продолжительность НОД зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка 
на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: сенсорное 
и сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных отношений; 
умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 
формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений, развитие 
наглядных и словесных форм мышления); нормализация ведущей деятельности возраста; 
формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к восприятию 
предлагаемого материала; формирование необходимых для усвоения программного 
материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним 
дефектолога (одно или несколько). Особенностью проведения коррекционной деятельности 
является использование дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих 
удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными 
дефектами в развитии, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что 
позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 
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результатом совместной деятельности является перенос формируемых умений и навыков в 
повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия на 
развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия 
специалистов и педагогов. Необходимость этого направления   деятельности   
дефектолога   обусловлена   потребностью в комплексном подходе к решению проблем 
ребенка. 

Комплексный подход предполагает: системный анализ личностного и 
познавательного развития ребенка, позволяющий не только выявить отдельные проявления 
нарушений психического развития дошкольника, но и определить причины нарушения, 
проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; обеспечение 
специализированного сопровождения обучения ребёнка; профилактика перегрузок 
дошкольника взаимодействие специалистов и педагогов в рамках дошкольного психолого-
педагогического консилиума. 

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 
воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное 
динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты обсуждаются на заседаниях 
ПМПк. По итогам работы консилиума корригируется коррекционная работа дефектолога, 
составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах обучения ребенка; подготовку и 
включение родителей в решение коррекционных задач; профилактику вторичных, 
третичных нарушений развития. 

Дефектологом: разрабатываются рекомендации родителям (законным 
представителям) и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 
особенностями детей, состоянием их психического здоровья; по запросу родителей 
(законных представителей)  и педагогов организуется дополнительное обследование детей; 
проводятся индивидуальные консультации, выступления на методических объединениях 
педагогов. 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, 
для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, позволяющие педагогу 
учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе. В других случаях 
рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно предшествовать 
выступление дефектолога на собрании или методическом объединении, в котором он более 
подробно разъясняет родителям (законным представителям) или педагогам особенности 
какого-либо нарушения развития. 

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к консилиумам, 
заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в этих 
мероприятиях; оформление документации. 

Таким образом, в своей работе, учитель-дефектолог активно включается во все сферы 
образовательного процесса. Организует свою работу в условиях междисциплинарного 
взаимодействия специалистов.  

 
2.4.2. Система работы педагога-психолога 

Цель: коррекция недостатков в психическом развитии детей с ЗПР. 
Задачи: 
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- создание благоприятной психологической среды для всех участников 
образовательного процесса; 

- сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности 
ребенка как индивидуума; 

- способствование адаптации к условиям окружающей среды, 
формирование продуктивных межличностных отношений. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в трех направлениях: работа с 
детьми; работа с родителями; работа с педагогами дошкольного подразделения.  

Содержание работы 
Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно- 

развивающую работу, а также психопрофилактику и экспертную деятельность. 
1. Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития 

ребенка, а также в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и 
сформированности мотивации к дальнейшему обучению. 

Данный вид работы (диагностика) проводится два раза в год (в начале и в конце 
учебного года). 

Данный пункт осуществляется посредством работы в трех направлениях 
деятельности педагога-психолога: 

1.1. Работа с детьми: 
Цель: диагностика психического уровня развития; выявление особенностей поведения 

и личности ребенка; определение сформированности мотивации к дальнейшему обучению. 
Диагностические формы: наблюдения за детьми в группе; беседа; психолого-

педагогическая диагностика детей (проведение индивидуальной психодиагностической 
работы, направленной на выявление трудностей и особенностей развития детей). 

Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, внимание, 
восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера (особенности поведения, личность 
ребенка, стабилизация эмоций); коммуникация (межличностное общение и 
взаимодействие); социализация (адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему 
обучению. 

1.2. Работа с родителями (законными представителями): 
Цель: диагностика детско-родительских отношений. 
Методы диагностики: опрос (законных представителей) посредством анкетирования; 

использование диагностических методик. 
1.3. Работа с педагогами: 
Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) и детьми.  
Диагностируются: процесс  взаимодействия с детьми и  родителями (законными 

представителями); процесс общения с коллегами; степень эмоционального выгорания. 
Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования. 
2. Коррекционно-развивающая деятельность 
На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно- 

развивающая работа, направленная на развитие познавательных процессов (мышление, 
память, речь, внимание, восприятие), коррекцию эмоционально- личностной сферы 
(поведенческие особенности), формирование навыков взаимодействия детей с социумом. 

2.1. Работа с детьми: 
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Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная. 
Коррекции подлежат: эмоционально-личностная сфера (повышение самооценки, 

работа с нарушениями, стабилизация эмоций, развитие позитивного мировоспрития); 
познавательные процессы (мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и 
крупная моторика); особенности поведения детей; коммуникативная сфера (нарушения 
взаимоотношений со сверстниками и окружающими взрослыми); социализация (помощь в 
адаптации к условиям детского сада). 

Используемые методы работы: арт-терапия, сказкотерапия, игротерапия, песочная 
терапия, психогимнастика, релаксационные упражнения. 

2.2. Работа с родителями (законными представителями): 
Формы работы: фронтальные и индивидуальные. 
Методы работы: консультирование, выступления, подбор литературы. 
2.3. Работа с педагогами: 
Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные.  
Методы работы: консультирование, тематические беседы. 
3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 

родителями (законными представителями) и опосредованно через них с детьми. 
Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном 

этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса. 
3.1. Работа с родителями (законными представителями): 
 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

посредством тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях; 
подбор литературы и составление памяток для родителей (законных представителей); 
оформление стенда. 

3.2. Работа с педагогами: семинар, тренинг, тематические беседы и консультации, 
выступление на педагогическом совете. 

4. Экспертная деятельность (организационно-методическая работа) 
Осуществление психолого-педагогической работы с дошкольниками с ЗПР 

невозможно без тесного взаимодействия всех специалистов дошкольного подразделения. 
Для осуществления продуктивного взаимодействия в дошкольном подразделении 
функционирует психолого - медико - педагогический консилиум. В процессе работы 
консилиума специалисты обмениваются информацией о ребенке, уточняют диагноз (форму 
ЗПР), состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и познавательных процессов, 
получают информацию об обучении ребенка. Данный вид работы позволяет строить работу 
по комплексному принципу. 

Психолого - медико - педагогический консилиум дошкольного подразделения 
взаимодействует с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 
Специалисты дошкольного подразделения готовят пакет документов, требующийся для 
прохождения территориальной ПМПК. Для этого специалисты коллегиально проводят 
диагностику и пишут характеристику ребенка. 
 

2.4.3. Система работы учителя - логопеда 
Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: диагностического; 

коррекционного; аналитического; консультативно - просветительского и 
профилактического; организационно-методического. 

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; систематические 
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этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития; проверку соответствия 
выбранных форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития 
речи ребенка с ЗПР. 

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического 
процесса, фонематических функций, лексического компонента, процесса словообразования, 
грамматического строя и связной речи. Логопедическое обследование ребёнка с ЗПР 
проводится с использованием стандартизированных методик. 

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В связи с этим 
выделяются: 

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, причин и 
механизмов речевых трудностей, выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей 
на подгруппы по уровню речевого развития, определение оптимальных условий 
индивидуального развития, зачисление на индивидуальную или подгрупповую НОД. 
Логопедом оформляется речевая характеристика дошкольника. 

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 
динамики в речевом развитии ребенка, определения соответствия выбранных форм, 
приемов и методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год 
(сентябрь, май). Результаты обсуждается на ПМПк и оформляется в виде речевой 
характеристики ребёнка. 

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 
родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на 
протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение всего 
образовательного процесса ребенка в данном Учреждении. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-
логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с ЗПР. В зависимости от 
структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 
направленность коррекционной работы. 

Основной формой дошкольного подразделения логопедической работы являются 
индивидуальная НОД. Индивидуальная НОД с ребенком осуществляются ежедневно. 
Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого нарушения, а суммарная 
нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Особенностью проведения коррекционно-логопедической деятельности является 
использование логопедом специальных приемов и методов, обеспечивающих 
удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со сложными речевыми 
дефектами, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что позволяет 
максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом 
совместной деятельности является перенос формируемых речевых умений и навыков в 
повседневную жизнь. 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно - логопедического 
воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и 
оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления 
обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка 
с ЗПР. 
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Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 
воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится 
комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты обсуждаются 
на заседаниях ПМПк. По итогам работы консилиума корригируется логопедическая 
работа, составляются рекомендации родителям (законным представителям) и педагогам. 

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 
оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям)  в вопросах речевого 
обучения ребенка с ЗПР; профилактику вторичных, третичных нарушений речевого 
развития. 

Логопедом разрабатываются рекомендации родителям (законным представителям)   и 
педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими речевыми 
особенностями детей; по запросу педагогов организуется дополнительное обследование 
детей; проводятся индивидуальные консультации родителей (законных представителей)   и 
педагогов, выступления на методических объединениях педагогов. 

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 
консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в 
этих мероприятиях; оформление документации . 

 
 

2.4.4. Содержание работы воспитателя 
Воспитатель для детей с ЗПР помимо общеобразовательных задач выполняет ряд 

коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-
волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. При 
этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности 
сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 
процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 
познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 
познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 
новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 
зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 
Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 
ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 
предметов, действий, признаков. Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 
отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 
отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 
детей с ЗПР, затруднений в коммуникативном общении. 

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной  
образовательной  деятельности  по  заданию  учителя - дефектолога, учителя-
логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине 
дня (закрепление полученных знаний на занятиях). 

Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с ЗПР имеет 
игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со 
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свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 
потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В 
сюжетно - ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения 
со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков 
имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, 
карандашами – это не только сенсорно - двигательные упражнения, а отражение и 
углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 
речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления 
тесной связи слова с предметом, действием, признаком.  

 
2.4.5. Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ЗПР музыкальному 
руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников: 
проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения 
речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение 
согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического 
рисунка. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 
движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 
ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 
уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 
пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 
способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 
различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 
дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 
мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. 
Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом 
(некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей 
учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 
«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 
- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (3-5 секунд); 
- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 
- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 
- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  
Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты 

голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 
используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 
отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 
акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 
ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 
считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 
развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 
применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 
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радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 
действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  

 
2.4.6. Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так 
как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 
подготовленности и гармонического формирования. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 
следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов дошкольного подразделения по развитию 
общей, мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 
- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ЗПР; 
- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ЗПР в 

различных ситуациях. 
В дошкольном подразделении используются разнообразные формы проведения НОД 

по физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. 
Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической культуре, утренней 
гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы. 

Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как 
система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 
создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого 
ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной 
социальной среде.  

2.5 Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» АОП ДО, разработана 

в соответствии с Федеральной адаптированной программой воспитания (п.49) раздела III 
«Содержательного раздела» ФАОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной 
работы, 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). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный, содержание которых представлено в таблице 1 цитированием содержания и 
указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы текста Федеральной 
адаптированной рабочей программы воспитания ФАОП ДО.                                                                           

Таблица 1 

2.5.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ссылка ФАОП ДО 

№ п.п. стр. 
Общая цель воспитания 49.1.1. стр.693 
личностное развитие дошкольников с ОВЗ  и создание условий для позитивной социализации 
детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, самому 

себе; 
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2) Овладение  первичными  представлениями  о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 

3 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными  ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного 
периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы: 

49.1.1. стр.693 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 
о добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования 
и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Принципы программа воспитания  49.1.2. стр.694 
Цель и смысл деятельности СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. 
Вырица), ее миссия: 
Основной целью деятельности СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. 
Вырица) является осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. Деятельность СПб ГБУ 
«ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) направлена на достижение указанной 
цели. 
Миссия СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица): реализация права 
каждого ребенка на качественное, доступное, интересное, событийное образование, 
ориентированное на индивидуальные потребности и возможности каждого обучающегося, 
обеспечение условий для личностного развития и проживания дошкольного детства как 
самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. 
Принципы жизни и воспитания СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. 
Вырица); 
Воспитательная работа педагогов СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольного подразделения, п. 
Вырица) с детьми основывается на духовно-нравственных  и социокультурных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на семь принципов.  
Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, ее 
свободного развития; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования.  
Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
которые разделяют все участники образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  
Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе культуры и традиций России, 
в том числе культурных особенностях региона.  
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. 
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 
Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 
Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 
и иных особенностей, включены в общую систему образования 
Уклад СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, 
 п. Вырица) 

49.1.3 стр.695 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица). 
2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица), определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 
возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
пространстве дошкольного образования. 
3) Уклад СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) - это его 
необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица). 

Воспитывающая среда СПб ГБУ «ЦССВ №15» 
(Дошкольное подразделение, п. Вырица). 

49.1.3.1 стр.695 

Воспитывающая среда – это особая форма дошкольного подразделения 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Общности СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица)  

49.1.3.2 стр.695 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности. 

Выделяются профессиональная, профессионально – родительская и детско - взрослая 
общности, которые имеют определённые ценности, цели и особенности их организации в 
соответствии с их ролью в процессе воспитания детей: 
Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательного 
учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы 
воспитания. Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия 
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собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников образовательного 
учреждения и родителей (законных представителей), которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 
объединение усилий по воспитанию ребенка. Совместное обсуждение воспитывающими 
взрослыми особенностей ребенка позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, родителей 
(законных представителей) и дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 
и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 
Выделяется еще детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 
играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности взаимодействия 
ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 
для воспитания заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 
деятельности всех общностей. 
Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их участников.  
В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления занимает 
субъектную позицию.  
Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психолого-
педагогических условий реализации программы воспитания.  
Деятельность профессионально-родительской общности способствует успешной адаптации 
ребенка в семье.   
Социокультурный контекст, внешняя социальная и 
культурная среда СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица)  (учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности): 

49.1.3.3 стр.697 

Поселок Вырица расположен на реке Оредеж, в 60 км от Санкт-Петербурга и является 
прекрасным местом для отдыха и развития детей. Численность населения 20 тыс. человек. 
Вырица занимает площадь около 30 км2 и растянулась вдоль железнодорожного полотна и реки 
Оредеж с юго-запада на северо-восток почти на 15 км, а вдоль автодороги Гатчина - Шапки на 7 
км.  
Основана Вырица в первой четверти 18 века (1717-1723 г.г.) на левом берегу реки Оредеж. На 
правом берегу, на территории современной Вырицы, находились военные форпосты, 
выполнявшие функцию охраны южных подступов к Санкт-Петербургу, которые в 19 веке были 
ликвидированы, а земли распроданы. Свое название получила от русского слова «вырь», что 
означает пучина, омут. Первыми жителями были четыре семьи саратовских поселенцев, 
которые появились на берегу реки Оредеж из строящегося Санкт-Петербурга. Во время 
Северной войны Петр I начал строить Санкт-Петербург и собрал на его строительство большое 
количество крепостных со всех концов России. В их числе оказались и эти семьи. Не выдержав 
каторжной работы, они бежали и нашли приют в лесах на берегу реки Оредеж. Сейчас там 
находится микрорайон, который называется деревня Вырица. Привлекли переселенцев быстрая 
и чистая река, леса и поляны, который можно было распахивать. По преданию, дуб, который до 
их пор растет у реки, был посажен первыми жителями. 
Социально-исторические условия региона обусловили многонациональный состав населения 
пгт Вырица. СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  учитывает эти 
факторы. Главное предприятие городского поселения  – промышленное предприятие АО 
«Узор». Также в Вырице имеются  учреждения культуры и образования, что позволяет 
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привлечь их в рамках социального партнерства по разным направлениям воспитания и 
социализации воспитанников. 
Деятельности и культурные практики в СПБ ГБУ «ЦССВ 
№15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)   

49.1.3.4 стр.697 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС 
ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 
рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Принципиально значимым является использование гуманных, личностно ориентированных 
технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы совместной деятельности 
детей и взрослых в воспитательном процессе, они переводят отношения в системе педагог-
ребёнок на новый уровень с позиции «воздействие» в позицию «взаимодействие», а в 
оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие». 
Личностно ориентированные технологии направлены на всестороннее развитие ребёнка, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств. 
Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Предполагает построение воспитательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
Культурные практики 
- Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно – 
исследовательская деятельность); 
- практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим социумом 
(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры); 
- практики игрового взаимодействия (сюжетно – ролевые, творческие, дидактические, 
подвижные игры); 
- коммуникативные практики (игры – драматизации, чтение художественной литературы); 
- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно – 
гигиенических навыков); 
- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно – ролевые игры, 
бытовой труд); 



50  

- культурные практики познания мира и самопознание (познавательно – исследовательская, 
продуктивная деятельность, нравственно – патриотическое воспитание, самопознание). 
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется 
замысел, и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности. 
Все культурные практики включены в воспитательный процесс и максимально используются 
для всестороннего развития ребёнка  
 
 Целевые ориентиры воспитания детей 49.1.5. стр.697-698 

49.1.6. стр.698-701 

Направление 
воспитания Ценности 

Целевые ориентиры 
детей раннего 

возраста (к трем 
годам) 

Целевые ориентиры детей на 
этапе завершения  

освоения программы (к 8-ми 
годам) 

Патриотическое Родина,  
природа 

Проявляющий 
привязанность, любовь 
к семье, близким, 
окружающему мир.  

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране – России, испытывающий 
чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким 
людям. 

Социальное Человек,  
семья,  
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и 
принять, что такое 
"хорошо" и "плохо". 
Проявляющий интерес 
к другим детям и 
способный 
бесконфликтно играть 
рядом с ними. 
Испытывающий 
чувство удовольствия в 
случае одобрения и 
чувство огорчения в 
случае неодобрения со 
стороны 
педагогических 
работников. 
Способный общаться с 
другими людьми с 
помощью вербальных и 
невербальных средств 
общения с учетом 
имеющихся нарушений. 

Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному 
поступку, проявляющий задатки  
чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой 
культуры. 
Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 
 

Познавательное Знание Проявляющий интерес 
к окружающему миру и 
активность в поведении 
и деятельности. 

Любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом. проявляющий 
активность, самостоятельность, 
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инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании, 
обладающий первичной 
картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье 
 

Выполняющий или 
стремящийся к 
выполнению на 
доступном уровне 
действий по 
самообслуживанию 
(моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложится спать) с 
учетом имеющихся у 
ребенка двигательных и 
речевых нарушений. 
Проявляющий интерес 
к физической 
активности. 

Владеющий основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Стремящийся на 
доступном уровне 
поддерживать 
элементарный порядок 
в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать 
педагогическому 
работнику в доступных 
действиях. 
Стремящийся к 
максимально 
возможной 
самостоятельности в 
самообслуживании, в 
быту, в игре, в 
продуктивных видах 
деятельности. 

Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес 
и желание заниматься 
продуктивными видами 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных 
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деятельности. видах деятельности, 
обладающий зачатками 
художественно-эстетического 
вкуса. 

 
2.5.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
49.2 

 
стр.708 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 
Направление воспитания 49.2.1. стр.707 - 

708 
1 Патриотическое направление воспитания 49.2.2. стр.708 - 

709 
Цель Ценности:  
содействовать формированию у ребенка 
личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей 
страны 

Родина и природа лежат в основе 
патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребенка 
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 
ее 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). 
Задачи патриотического воспитания: 
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1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольного 
подразделения, п. Вырица) должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с ЗПР с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 
– дошкольного подразделения коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей с ЗПР к российским общенациональным традициям; 
– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2 Социальное направление воспитания 49.2.3. стр.710 
Цель Ценности:  
формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 
умения находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и 
сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок с ЗПР 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 ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
Формирование у ребенка с ЗПР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей с ЗПР в группе в различных ситуациях. 

1.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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2. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольного 
подразделения, п. Вырица) должен сосредоточить свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 
– воспитывать у детей с ЗПР навыки поведения в обществе; 
– учить детей с ЗПР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
– учить детей с ЗПР анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

3 Познавательное направление воспитания 49.2.4. стр.709-
710 

Цель Ценности:  
формирование ценности познания познание 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 
качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 
духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 
как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 
Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми с ЗПР на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), дошкольного подразделения походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
– и исследовательской деятельности детей с ЗПР совместно со взрослыми; 
– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;  
– различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 49.2.5. стр.710-
711 

Цель Ценности:  
формирование ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни, овладение 
элементарными гигиеническими навыками и 

жизнь и здоровье 
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правилами безопасности. 
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. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей с ЗПР 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

1. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
2. укрепление опорно-двигательного аппарата; 
3. развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории учреждения; 
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
– введение оздоровительных традиций в СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 

подразделение, п. Вырица). 
Формируя у обучающихся с ЗПР культурно-гигиенические навыки, воспитатель  должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
– формировать у ребенка с ЗПР навыки поведения во время приема пищи; 
– формировать у ребенка с ЗПР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 
– формировать у ребенка с ЗПР привычку следить за своим внешним видом; 
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ЗПР культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
5 Трудовое направление воспитания 49.2.6. стр.711-

712 
Цель Ценность:  
формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

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. 
Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям с ЗПР видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей с ЗПР. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, 
воспитание навыков дошкольного подразделения своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольного 
подразделения, п. Вырица) должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 
воспитательной работы: 

– показать детям с ЗПР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка с ЗПР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 

– предоставлять детям с ЗПР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ЗПР 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

6 Этико - эстетическое направление воспитания 49.2.7 стр.712-
713 

Цель Ценности:  
способствовать становлению у ребенка 
ценностного отношения к красоте 

культура, красота 

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 ребенка. Искусство делает ребенка 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. 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических 
представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и
 к окружающей ребенка с ЗПР действительности; 

6. формирование у детей с ЗПР эстетического вкуса, стремления 
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окружать себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей с ЗПР культуру поведения, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

– учить детей с ЗПР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка с ЗПР, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

– воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
– не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 
– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
– с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ЗПР ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка с ЗПР. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с ЗПР 
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей с ЗПР, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
– реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ЗПР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
Особенности реализации воспитательного процесса 49.2.7.3 стр.714 
Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-заочной или 
заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных технологий и (или) 
с использованием электронных образовательных ресурсов. 
Наименование учреждения Направление совместной работы 
Территориальная психолого – медико – 
педагогическая комиссия Фрунзенского 
района Санкт - Петербурга 

Комплексное обследование детей  
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СПб ГБУЗ Детское поликлиническое 
отделение № 32 
СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника 
№29" 

Организация медицинского сопровождения 
воспитанников СПБ ГБУ «ЦССВ №15» 
(Дошкольное подразделение, п. Вырица) 

Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохранения «Центр 
восстановительного лечения ЦВЛ "Детская 
психиатрия" имени С. С. Мнухина  

Реабилитация воспитанников с ЗПР 

МКУК " Вырицкий Культурно - Досуговый                                                                                   
Центр», 

Проведение совместных мероприятий. 

МКУ ВБИК «Вырицкая детская библиотека», Проведение совместных мероприятий. 
«Народный музей 41-ый стрелковый» Экскурсии, совместные мероприятия. 
МБОУ «Вырицкая СОШ №1», Проведение совместных мероприятий. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников с ЗПР в процессе реализации 
Программы воспитания 

49.2.8 стр.715 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку с ЗПР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 
на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. В СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица) создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 
и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка с 
ЗПР и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 
и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 
и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
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развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 
том числе средств речевой коммуникации. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Взрослые обучают детей 
использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

 
 
2.5.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

49.3 стр. 715 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 49.3.1 стр. 715 
Программа воспитания СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ЗПР. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей с ЗПР дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Уклад и ребенок с ЗПР определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ЗПР и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ЗПР в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ЗПР и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
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в особенности – игровой. 
Взаимодействие педагогического работника с детьми ЗПР. 
События СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. 
Вырица) 

49.3.2 стр. 717 

События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребенка с ЗПР и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда 
проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребенком. Сюда относятся: 
− проекты воспитательной направленности: могут быть как групповые, так и межгрупповые. 
Они способствует развитию творческих способностей дошкольников, превращает их в 
активных участников всех событий, происходящих в группе и детском саду в целом. Проектная 
деятельность позволяет детям проявить себя, попробовать свои силы, применять свои знания, 
приносить пользу и показывать публично достигнутый результат. В проектной деятельности 
обеспечивается эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие ребенка. 
Межгрупповые проекты создают условия для включения ребенка в более широкий социум.  
Выход за пределы своей обычной группы во взаимодействии с другой детской группой, 
интеграция в большой детский коллектив является средством обеспечения качественно нового 
уровня социализации детей. При межгрупповом взаимодействии осуществляется 
взаимодействие групп детей как одного, так и разного возраста; 
− праздники и досуги - вид совместной деятельности детей и взрослых, обладающий большим 
воспитательно-развивающим потенциалом и решающий сразу целый комплекс воспитательных 
задач. Праздники и досуги могут иметь различную направленность: музыкальные, 
литературные, спортивные, фольклорные, театрализованные и пр. Участие в праздниках 
является естественным способом приобщение детей к культуре, традициям, национальным и 
духовным ценностям. Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник становится 
событием, своеобразным итогом, к которому заранее готовятся и дети, и взрослые, и отзвук 
которого еще долго продолжает жить в памяти всех участников; 
социальные акции - способствуют развитию нравственных и личностных качеств 
дошкольников, создают условия для творческой самореализации всех участников 
образовательных отношений. В процессе проведения акции дети открывают для себя новые 
знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 
К социальным акциям относятся традиционные акции («Внимание - дети!», ко Дню пожилого 
человека «С добротой и любовью!», к Всемирному дню инвалидов  «Оберег для особого 
ребёнка», «Безопасная ёлка!», "Голубь мира" ко Дню Победы,  «Символ праздника – ромашка», 
«Засветись!»); 
− утренний «Круг» - педагог помогает дошкольникам планировать совместную деятельность, 

информирует их о предстоящих в течение дня событиях. На основании, наблюдений 
собранных во время «Круга» педагог продумывает план работы, помогающий скорректировать 
поведение детей и создать в детском коллективе положительный настрой на день; 
– вечерний «Круг» -  обсуждения с детьми в форме рефлексии наиболее важных моментов 
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прошедшего дня; 
– «Круг – поздравление» относится к событийным «Кругам», он особенно любим детьми. Его 
основная цель - поздравление именинника или виновника какого-либо торжества. К этому 
«Кругу» дети и взрослые готовятся заранее. В каждой группе есть стенд «Дни Рождения», 
творчески оформленный в соответствии с символикой группы. Накануне, в центр стенда 
помещается фотография ребенка-именинника. Педагог заранее напоминает ребятам о 
предстоящем событии. Дети готовят подарки, это может быть купленная вещь или что-то, 
сделанное своими руками. Важным является именно то, что ребенок становится главным 
действующим лицом, учится быть в центре внимания, правильно принимать поздравления и 
отвечать на них. Воспитанники и педагоги с заранее приготовленными подарками садятся в 
круг. Каждый по очереди говорит добрые слова имениннику и вручает свой сюрприз. 
Проводится игра-хоровод «Каравай». Все вместе рассматривают подарки, читают стихи, 
показывают театрализованные сценки, готовят коллективный коллаж-поздравление 
имениннику, принимают участие в фотосессии; 
− «Круг – ситуативный». Этот вид «Круга» отличается вариативностью содержания, и 
проводится в зависимости от ситуации. Например, произошла ссора между детьми, или 
нарушены правила поведения в группе. Необходимо немедленное реагирование со стороны 
взрослых для разрешения конфликтов. Ситуативный «Круг» может быть организован в любом 
месте групповой комнаты, в нем будут участвовать не все дети, так как некоторые из ситуаций 
требуют корректного подхода к их разрешению. Во время его проведения, происходит 
коллегиальное решение возникшей проблемы. Такие ситуативные «Круги» могут быть 
разными, но они всегда требуют от взрослого тактичного отношения к детям, контроля над 
своими эмоциями, максимального отсутствия личностной оценки поведения детей. События и 
ситуации, которые рассматриваются на них, бывают очень индивидуальными. Но самое 
главное, что они объединяют всех участников педагогического процесса, позволяют 
разобраться с трудными ситуациями и сплотить детский коллектив, научить радоваться и 
сопереживать успехам друзей, повысить собственную самооценку ребенка. Обсуждение и 
«проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную 
отзывчивость, помогают осознать и высказать свои потребности и тревоги, позволяют 
научиться принимать сочувствие и помощь со стороны друзей и взрослых, выходить из 
сложной, конфликтной ситуации. И самое главное: дети с разными образовательными 
возможностями, своими неповторимыми и индивидуальными особенностями учатся жить 
вместе и находить свое место среди других; 
─ Тематические прогулки - помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных ситуациях.  Тематические прогулки бывают: 
Традиционные прогулки.  Основная задача -  обеспечение активной содержательной 
деятельности детей. Основное содержание: наблюдение; двигательная активность (подвижные 
игры, спортивные игры, Спортивные упражнения); труд детей на участке; индивидуальная 
работа с детьми; самостоятельная игровая деятельность. 

Прогулки – путешествия. Основная задача – развитие наблюдательности, 

находчивости, выносливости. Основное содержание: путешествия организовываются по всей 
территории детского сада и за её пределы с целью изучения ландшафта территории, или 
ближайшего окружения, видов растений, птиц и пр. 
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Прогулки – исследования. Основная задача – развивать личный познавательную активность и 
познавательные интересы ребенка, воспитывать бережное отношение к природе, 
целеустремленность и настойчивость. Основное содержание: направлено на развитие 
познавательно –исследовательской деятельности, в которой ребенок смог бы проявить себя как 
пытливый исследователь окружающего мира. 

Прогулки – развлечения. Основная задача – способствование эмоциональному благополучию 
детей; ознакомление детей с этнокалендарём, культурными традициями; установление 
партнерских доверительных отношений с семьями воспитанников. Основное содержание: 
тематика таких прогулок зависит от календарных праздников, проведение которых актуально на 
улице. 

Спортивные прогулки. Основная задача – оптимизация двигательной активности, создание 
условий для формирования культуры здоровья воспитанников. В содержание прогулки 
включаются подвижные игры, эстафеты, соревнования. Спортивная прогулка может быть 
организована в форме тематического или сезонного спортивного развлечения. 

Прогулки – добрые дела. Основная задача - формирование трудовых навыков. Содержание –
элементарный бытовой труд на улице. Это и благоустройство участка, и посадка растений, и 
помощь младшим и пр. 

Тематические недели - позволяют объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными, 
максимально полезными для детей. Мероприятия, проводимые во время тематической недели, 
способствуют развитию творческого взаимодействия между детьми одной и разных групп, 
воспитателями, родителями, специалистами детского сада. Они могут иметь разные формы проведения: 
праздники, развлечения, игры-путешествия, экспериментирования, познавательные занятия, 
наблюдения, экскурсии, выставки и др. 
Организация предметно-пространственной среды 49.3.3 стр. 718 
Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 
− знаки и символы государства, региона, г. Санкт-Петербурга, пгт Вырица.; 
− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 
− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности; 
− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 
− компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 
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Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 
При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 
Предметно-пространственная среда 
Среда в СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  погружает детей в 
культуру России, знакомит с особенностями региональной культурной традиции. У детей есть 
возможность общаться, играть, познавать новое, экспериментировать, посильно трудиться, 
приобщаться к здоровому образу жизни.  
Все пространства СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица), в том числе 
территория, соответствуют специфике детской деятельности. С учетом основных видов 
деятельности выделено пять пространств, которые должны быть в среде дошкольного 
учреждения (подп. 4 п. 1.2, п. 2.7 ФГОС ДО): пространство познавательно-исследовательской 
деятельности, интеллектуальной и учебной деятельности, творческой продуктивной 
деятельности, конструирования, игровой деятельности. 
В СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  созданы условия, 
оборудовано пространство для культурных практик: удобные, уютные, уединенные уголки для 
чтения; комфортная обстановка для бесед; экран для просмотров кино и мультфильмов; 
материалы и свободное пространство для строительства и др. 
Социально-коммуникативная среда 
Социально-коммуникативную среду как компонент воспитывающей среды составляют детско-
взрослое, детское, профессионально-родительское сообщества и особенности взаимодействия 
участников этих сообществ. 
В каждом из сообществ есть правила поведения. В детском и детско-взрослом сообществах это 
нормы и правила жизни группы, в профессионально-родительском и детско-взрослом – кодекс 
этики, нормы профессионального поведения. В правилах группы могут быть запреты. 
Их не должно быть много, и касаться они должны принципов совместной жизни в группе. 
В группах есть традиции и ритуалы, которые помогают сплотить детей в группе (утренний 
круг, вечерний круг, празднование дней рождения детей, встречи с кандидатами в 
потенциальные опекуны). 
Педагоги создают в группе условия, в которых дошкольники смогут реализовать свои планы, 
замыслы и стремления. У каждого ребенка есть свобода выбора (не есть нелюбимую пищу, не 
участвовать в занятиях). При этом педагог находит к воспитаннику индивидуальный подход 
(способы позитивной мотивации: хвалить блюда, делать занятия увлекательными и др.). 
Информационная среда 
В СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  имеется не только 
бумажный формат обучающего материала, но и цифровые демонстрационные материалы 
в высоком качестве: мультимедийные презентации, видеоролики, аудиозаписи. 
Кадровое обеспечение 49.3.4 стр. 718 
Организация и реализация воспитательного процесса осуществляется: 
─ педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
дошкольном подразделении (воспитатели; педагог-психолог; музыкальный руководитель; 
инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель – дефектолог, старший 
воспитатель) 
─ учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном подразделении (младшие воспитатели).  
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─ руководителями (заместитель заведующего по УВР) 
Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре, учитель-
логопед, учитель – дефектолог решают воспитательные задачи Программы воспитания в 
процессе организации совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности детей, проектируя образовательные ситуации – события, в процессе 
взаимодействия с родителями (законными представителями) и специалистами дошкольного 
подразделения.  
Педагог-психолог решает задачи Программы воспитания, связанные с эмоционально-волевой и 
коммуникативной сферой развития ребенка. 
Заместитель заведующего по УВР и старший воспитатель решают воспитательные задачи 
Программы воспитания, обеспечивая повышение квалификации педагогических работников 
дошкольного подразделения по вопросам воспитания. 
К реализации Программы воспитания могут быть привлечены специалисты других 
организаций (образовательных, социальных и т.д.). 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ЗПР 

49.3.5 стр. 719 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица)   и основанием для проектирования воспитывающих сред, 
деятельностей и событий. 

На уровне уклада: СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)   
инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательных отношений в СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица). 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 
ЗПР; событийная воспитывающая среда в СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, 
п. Вырица)   обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

 
Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих 
инклюзивное образование, являются: 

49.4 стр.718- 
719 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ЗПР в условиях дошкольной 
образовательной дошкольного подразделения являются: 

49.5 стр. 719 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ЗПР и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

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

представлений об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

2.6 Часть программы, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
реализацию парциальных программ, систему физкультурно-оздоровительной работы, 
разработанную педагогическим коллективом СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица)  и региональный компонент. 

Парциальные программы 
1. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

под ред. Л.Б. Баряевой; 
2. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 
3.  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет» Л.Л. Тимофеева. 

Региональный компонент 
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Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
Принципы работы: 
1. Системность и непрерывность. 
2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
3. Свобода индивидуального личностного развития. 
4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 
5. Принцип регионализации (учет специфики региона). В дошкольном возрасте формируются 
предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в СПб ГБУ 
«ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. Воспитывать у 
детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 
родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям г. Санкт-Петербург, Ленинградской области, 
Гатчинского района, стремление сохранять национальные ценности. 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 
традиций родного края. Формировать практические умения по приобщению детей к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности. физическое развитие. Развивать 
эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы.  

Физкультурно-оздоровительная работа в СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица) 

Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, природные 
факторы и физические упражнения. 

Гигиенические факторы – обеспечивают создание обстановки физиологического и 
психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 

- режим дня; 
- гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 
- рациональный двигательный режим; 
- система рационального питания; 
- гигиены одежды и обуви; 
- санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов предметно-

развивающей среды. 
Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья детей, 

способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, регуляции обменных 
процессов. 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 
организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного характера; 
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используются для решения оздоровительных, воспитательных и образовательных задач; 
формируют целостный двигательный режим, отвечающий возрастным и индивидуальным 
особенностям каждого ребенка: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упражнения в 
равновесии), Общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные 
упражнения. 

- спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.). 
- подвижные игры, игры с элементами спорта. 
- прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 
Дошкольное учреждение обеспечивает 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. Двигательный режим включает всю динамическую деятельность, как 
организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 
двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 
учетом возрастных и индивидуальных возможностей). 

В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и формирования 
здорового образа жизни, важная роль принадлежит традиционным для СПб ГБУ «ЦССВ №15» 
(Дошкольное подразделение, п. Вырица) здоровьесберегающим мероприятиям: 

- динамические паузы во время занятий; 
- различные гимнастики; 
- минутки тишины; 
- занятия по обучению здоровому образу жизни; 
- самомассаж; 
- коммуникативные игры; 
- музыкотерапия; 
- психогимнастика; 
- сказкотерапия; 
- песочная терапия. 
В СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) разработана и 

реализуется система физкультурно-оздоровительной работы, включающая в себя: 
- медико-профилактическое направление: организация мониторинга здоровья детей; 

организация и контроль питания детей, их физического развития, закаливания; организация 
профилактических мероприятий, направленных на профилактику простудных заболеваний, а 
также профилактику нарушений осанки, профилактику плоскостопия и зрительного 
переутомления. 

- физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами закаливания, 
реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной активности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

- организация взаимодействия с родителями: знакомство с различными формами работы 
по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информирование о состоянии 
здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной подготовленности, включение 
родителей в мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. 
- здоровьесбережение педагогов.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
задержкой психического развития 

В СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) сформировано 
профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении 
педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, 
доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 
включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную 
деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 
Организовано тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) дошкольников, 
с целью успешного освоения детьми основной адаптированной образовательной Программы 
дошкольного образования. 

Направлениями деятельности образовательной дошкольного подразделения, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы, 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 детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК). 
В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие детей с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 
образовательной деятельности педагог 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 детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 
детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
развивается, в АООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению посвящен 
специальный раздел. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
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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 детей 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 детей могут 
быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, 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 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

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 образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения. 

 
3.2. Организация предметно-развивающей среды для детей  

с задержкой психического развития 
В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и 

финансовые условия реализации Программы. Развивающая предметно-пространственная среда 
соответствует требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и 
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»»), требованиям ФГОС ДО. 

Для реализации образовательных областей в СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица) созданы следующие условия: 

- кабинеты для работы учителей-дефектологов; 
- кабинеты для работы педагогов-психологов; 
- кабинеты для работы учителей-логопедов; 
- музыкальный зал для работы музыкального руководителя; 
- спортивный зал для работы инструктора по ФИЗО; 
- кабинеты для работы зам.зав. по УВР; 
- кабинеты для работы медицинского персонала. 
При формировании высших психических функций у ребенка с ЗПР важное значение имеет 

правильная организация предметно-пространственной развивающей среды, как в кабинетах 
специалистов, так и в групповом помещении. Развивающая среда создает возможность для 
расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех 
детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 
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самостоятельности; помогает приобрести уверенность в себе. 
Созданная в СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  

образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному 
развитию педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 
дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия 
для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: созданы комфортные, 
безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное благополучие ребенка. Особое 
внимание уделяется оформлению места для занятий за столом. Достаточный уровень 
освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки, что создает комфортное 
состояния и детей, и специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для развития 
слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме 
предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются особенности их развития и 
уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по изучаемым 
лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 
дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 
совершенствования грамматического строя речи, зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса, неречевых психических функций. 

В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, конструкторы, мозаики, 
кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 
предусмотренных программой сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические рекомендации родителям, 
которые обновляются 1 раз в 3 месяца. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. 
Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, спортивными, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём необходимым для реализации Программы. Условия 
реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие. 
В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой группе оформлены 

уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал по безопасности в различных 
жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература 
соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в 
раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 
игровое оборудование для дошкольного подразделения различных видов игр: сюжетно-ролевых, 
подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для дошкольного подразделения труда в 
природном уголке, хозяйственно-бытового труда, дошкольного подразделения дежурства по 
столовой, оформлены уголки дежурства. 

Речевое развитие. 
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В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем необходимым 
для речевого развития детей: художественные произведения русских и зарубежных писателей; 
иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы 
сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 
описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, подушек, 
скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Познавательное развитие. 
В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым оборудованием, 

развивающие центры (демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 
развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и оборудование для 
формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных 
пространственных представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 
растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития 

продуктивной деятельности детей в группах оформлены центры искусства, оснащённые 
необходимым материалом для дошкольного подразделения самостоятельной и совместной 
деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, 
карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный 
(напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 
пластмассовые с различными способами соединения деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку в 
группах имеется центр музыки с соответствующим оборудованием: фортепиано, детские 
музыкальные инструменты, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных 
произведений. 

Физическое развитие. 
Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные уголки с 

необходимым спортивно-игровым оборудованием. 
На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми площадками с 

необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые комплексы с горкой и др. 
Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы здравоохранения. В 

учреждении имеется медицинский кабинет с соответствующими условиями для работы 
медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица) и соответствует предельной наполняемости и гигиеническому 
нормативу площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами 
и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом, создавать презентации, использовать интерактивные 
дидактические материалы, фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять 
взаимодействие образовательной дошкольного подразделения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными организациями. 

В СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица) имеется методическая 
служба, которая оказывает помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет 
информационные, учебно- методические, образовательные потребности педагогических 
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работников образовательной дошкольного подразделения. 
 
 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
В  СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)   сформирован 

педагогически грамотный, работоспособный коллектив. В учреждении работает 23 педагога, из 
них: 

Зам.директора по УВР – 1 
Старший воспитатель – 1 
Учитель – дефектолог – 3 
Учитель – логопед – 2 
Педагог – психолог – 1 
Воспитатель – 13 
Музыкальный руководитель – 1 
Инструктор по ФИЗО – 1 

Педагоги СПБ ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольного подразделения, п. Вырица)    
систематически проходят курсы повышения квалификации. Имеющийся у педагогов уровень 
подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении педагога к 
ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном 
подходе, при котором любая организованная педагогом детская деятельность должна вызывать у 
детей живой интерес; доброжелательном отношении к ребенку; положительной эмоциональной 
оценке педагогом всех достижений ребенка; недопустимости порицания ребенка за неуспех в 
деятельности; развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 
Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не 
только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько 
родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, 
так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку. Учитывая трудности в дошкольного подразделения взаимодействия с родителями 
дошкольников, педагоги Учреждения определили основные направления взаимодействия с семьей 
и формы дошкольного подразделения психолого-педагогической помощи. 

Формы дошкольного подразделения психолого-педагогической помощи семье: 
коллективные формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, 
проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей (анкетирование, 
беседы и консультации специалистов, родительский час); формы наглядного информационного 
обеспечения (информационные стенды, выставки детских работ, открытые занятия специалистов и 
воспитателей); информационное обеспечение через ИКТ (информация на сайте Учреждения). 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

детей с задержкой психического развития 
В СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, п. Вырица)  созданы необходимые 

условия для пребывания и развития дошкольников с ЗПР, которые обеспечивают формирование 
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общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для разных 

видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, творческой, с учетом 
рационального использования пространства. Основные помещения оборудованы с учетом 
гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 
для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 
математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 
математическому развитию и развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства Учреждения: групп, территории, прилегающей к детскому саду, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 
образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; учет индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

- Образовательное пространство оснащено средствами обучения, соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

-   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех дошкольников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 
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это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких 
модулей, ширм и т.д.; наличие в Дошкольного подразделения полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное 
подразделение, п. Вырица)  или группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей с ЗПР. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей с ЗПР всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать 
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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3.5.   Методические материалы, средства обучения и воспитания 
Образовательная 

область 
Методическое обеспечение Методические 

материалы 
 - Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., 

Гаврилушкина О.П. «Программы 
воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития»; Под. 
ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. - СПб.: 
ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой. 
- Романович О. А. Комплексное 
преодоление задержки психического 
развития у дошкольников 4–5 лет. Средняя 
группа (2-ой год обучения). [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие. / О. 
А. Романович. — Москва: ООО «Центр 
развития человека «Успешный человек 
будущего», 2019. — 416 с. 
- Романович О. А. Комплексное 
преодоление задержки психического 
развития у дошкольников 5–6 лет. 
Старшая группа (3-ий год обучения). 
[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие. / О. А. Романович. 
— Москва: ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего», 2019. — 
418 с. 

 

«Речевое 
развитие» 

Учитель-дефектолог 
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

речевого восприятия. Конспекты занятий. 
Для работы с детьми 5—6 лет с ЗПР. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2007. — 88 с. 
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. 
Фонематика. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010 г. 
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 
Подготовка к обучению грамоте. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-
7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 г. 

- Стефанова Н.Л. Адаптированная программа 
«Наши волшебные пальчики» развитие 
мелкой моторики и подготовка руки к 
письму у дошкольников с проблемами в 
развитии с 3 до 7 лет. Методическое 
пособие. 2007г. 

- Театрализованные игры в коррекционно- 
развивающей работе с дошкольниками: 
Учебно- методическое пособие / Под ред. 
Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: 
КАРО, 2009. — 256 с: ил. 
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 
Подготовка к обучению грамоте. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-

Учитель-дефектолог: 
- Дидактический материал для 
развития лексико-
грамматических категорий у 
детей 5-7 лет. Русланова Н.С. 
Библиотека практикующего 
логопеда: Учим произносить 
правильно М.: АРКТИ, 2015. 
- Гласные звуки. Игры для 
развития фонематического 
слуха детей 3 – 7 лет. Л.В. 
Фирсанова, Е.В. Маслова. 
ООО «ТЦ Сфера» 
- Твердые согласные звуки. 
Игры для развития 
фонематического слуха детей 
3 – 7 лет. Л.В. Фирсанова, 
Е.В. Маслова. ООО «ТЦ 
Сфера» 
- Слоги. Развивающие игры 
– лото для детей 5 – 8 лет. 
Е.В.Васильева. ООО «ТЦ 
Сфера». 
- Предлоги. Развивающие 
игры – лото для детей 5 – 8 
лет. И.И. Каширина, 
Т.М.Парамонова. ООО «ТЦ 
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7 лет с ЗПР – М.: Мозаика – синтез, 2008г. 
- Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой, 
М.А. Пушкаревой «Развитие речевого 
восприятия». М.: Мозаика – Синтез; 

- Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые 
развлечения в детском саду. Сборник 
сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с 
ЗПР – М.: Мозаика – синтез, 2008г. 
Пособия для детей: 
- Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет. Альбом 1. Н.Э. Теремкова 
Издательство «Гном» 
- Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет. Альбом 2. Н.Э. Теремкова 
Издательство «Гном» 
- Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет. Альбом 3. Н.Э. Теремкова 
Издательство «Гном» 
- Логопедические домашние задания для 
детей 5-7 лет. Альбом 4. Н.Э. Теремкова 
Издательство «Гном» 
- Тетрадь по обучению грамоте в детском 
саду 6+. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 
Издательство Мозаика – Синтез Москва 
2010 г. 
Оценочный материал: 
- Диагностика психофизических процессов 
и речевого развития детей 4 – 5 лет. 
О.А.Романович, Е.П. Кольцова. Москва 
«Владос», 2014 
- Диагностика психофизических процессов 
и речевого развития детей 5 – 6 лет. 
О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Москва 
«Владос», 2014 
- Диагностика психофизических процессов 
и речевого развития детей 6 – 7 лет. 
О.А.Романович, Е.П.Кольцова. Москва 
«Владос», 2014 
- Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома. 4-5 лет, – М.: Мозаика – 
Синтез, 2018г. Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома. 5-6 лет, – М.: 
Мозаика – Синтез, 2018г 
-Хрестоматия для чтения детям в детском 
саду и дома. 6-7 лет, – М.: Мозаика – 
Синтез, 2018г 

Сфера». 
- Серия «Логопедическое 
лото». О.Е.Громова. ООО 
«ТЦ Сфера». 

- Развивающая игра для детей 
3 – 5 лет «Найди пару», 
Л.Жданова. 
- Логопедические игры. И.В. 
Баскакина, М.И. Лынская 
Москва Айрис Пресс 2014 г. 
- Автоматизация сонорных 
звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. 
Дидактический материал для 
логопедов. 
-  Альбом 1, 2, 3 
- Автоматизация звуков у 
детей. Дидактический 
материал для логопедов. 
- Игры с парными 
карточками. Звуки С, З, Ц. 
Настольные логопедические 
игры для детей 5-7 лет. З.Т. 
Бобылева. Издательство 
Гном. 
- Автоматизация звука Ш, 
Ж, Ч, Щ в игровых 
упражнениях. Л.А. Комарова 
«Издательство Гном» 

- Автоматизация звука Р, Л в 
игровых упражнениях. Л.А. 
Комарова «Издательство 
Гном» 
Воспитатель: 
Наглядно-дидактический 
комплект для 
образовательной 
деятельности с детьми 5-7 лет 
«10 сказок»/ Пушкарева О.С. 
– Волгоград «ООО 
Издательство «Учитель», 
2017. 
-«Рассказы по картинкам» 
Говори правильно. Летние 
виды спорта. Профессии. 
Распорядок дня. Лето. Зима. 
Весна. Осень. Кем быть? 
Родная природа. Война в 
произведениях художников. 
Защитники отечества. 
Издательство «Мозаика-
Синтез», 2017г. 
-Конкевич С.В. Беседы с 
детьми о войне. Старший 



77  

дошкольный возраст 5-7 лет. 
Выпуск 2. – СПб «Детство-
пресс», 2018 

«Познавательное 
развитие» 

- Формирование элементарных 
математических представлений у 
дошкольников (с проблемами в развитии) 
Л. Б. Баряева. Санкт – Петербург 
Издательство «Союз» 2002 г.; 
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 
Развитие элементарных математических 
представлений. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 
4-5 лет с ЗПР. М.: Мозаика – синтез, 
2009г.; 
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 
Развитие 

элементарных математических 
представлений для работы с детьми 5-6 лет 
с ЗПР. Конспекты занятий. Издательство 
Мозаика – Синтез Москва 2010 г 
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 
Развитие 

элементарных математических 
представлений для работы с детьми 6-7 лет 
с ЗПР. Конспекты занятий. Издательство 
Мозаика – Синтез Москва 2009 г. 
- Ознакомление с окружающим миром для 
работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. И.А. 
Морозова, М.А. Пушкарева. Издательство 
Мозаика – Синтез Москва 2007 г. 
- Ознакомление с окружающим миром для 
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. И.А. 
Морозова, М.А. Пушкарева. Издательство 
Мозаика – Синтез Москва 2007 г 
- Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений/ Веракса Н Е., Веракса А Н. - 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
-Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. /Веракса НЕ., Галимов 
О.Р. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
-Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4¬-7 
лет. / Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. - 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
-Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 
6-7 лет с ЗПР/ Морозова И.А., Пушкарева 
М.А. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 
-Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: 4-7 
лет/ Павлова Л.Ю., Мозаика- Синтез,2016 

Наглядно-демонстрационный 
материал: Учитель-
дефектолог: 
- Наглядно – дидактическое 
пособие. Арктика и 
Антрактика. Т. Минишева. 
Издательство «Мозаика – 
Синтез» 2015 г. 
- Наглядно – дидактическое 
материал с конспектами 
занятий. Домашние 
животные. Т. А. Куликовская 
. ООО «Стрекоза» 2016 г. 
- Наглядно – дидактическое 
материал с конспектами 
занятий. «Листья и плоды». 
И. Васильева. ООО 
«Стрекоза» 2016 г. 
- Наглядно – дидактическое 
пособие. 
«Цветы». Т. Минишева. 
Издательство 
«Мозаика – Синтез» 2016 г. 
- Наглядно – дидактическое 
материал с конспектами 
занятий. «Детевья». 
И.Васильева . ООО 
«Стрекоза» 2016 г. 
- Наглядно – дидактическое 
материал с конспектами 
занятий. «Насекомые». 
Л.Маврина. ООО «Стрекоза» 
2016 г. 
- Наглядно – дидактическое 
пособия по 
лексическим темам. 
Издательство «Мозаика – 
Синтез» 2016 г. 
- Серия «Знакомство с 
окружающим миром и 
развития речи». Москва ООО 
«Любомир». 
- Наглядные пособия для 
педагогов, логопедов, 
воспитателей и родителей. 
2014. Издательство: Гном. 
Все профессии важны. Лото 
для детей и родителей. 
Серия: Умка - развивающие 
игры. Издательство: Умка, 
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-Развиваем связную речь у детей 6—7 лет 
с ОНР. Альбом 1. Мир растений/ Н.Е. 
Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 
2011. 
-Развиваем связную речь у детей 6—7 лет 
с ОНР. Альбом 2. Мир животных/ Н.Е. 
Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 
2011. 
-Развиваем связную речь у детей 6—7 лет 
с ОНР. Альбом 3. Мир человека/ Н.Е. 
Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 
2011. 
Раздел «Конструктивно-модельная 
деятельность» 
- Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа/ Куцакова 
Л.В.- М.: «Мозаика- Синтез», 2015. 
- Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа/ Куцакова Л.В. 
.- М.: «Мозаика- Синтез», 2015. 
- Конструирование из строительного 
материала: Подготовительная группа/ 
Куцакова Л.В. - М.: 
«Мозаика-Синтез», 2015.  
-Конструирование и художественный труд 
в детском саду: Программа и конспекты/ 
Куцакова Л.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016г. 

2007 г. 

«Физическое 
развитие» 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду в средней группе. М.: 
Мозаика-синтез, 2017г. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду в старшей группе. М.: 
Мозаика-синтез, 2016 г. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду в подготовительной к школе 
группе. М.: Мозаика- 
синтез, 2016 г. 
- Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 
лет/ Э.Я. Степаненкова - М.: «Мозаика-
Синтез», 2016. 
- Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: для 
занят. с детьми 3-7 лет/ Борисова М.М. -М:, 
Мозаика-Синтез, 2017 
- Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. /Л.И. Пензулаева. - М.: 
«Мозаика- 
Синтез», 2016. 

Демонстрационный 
материал. Серия «Мир в 
картинках»: Спортивный 
инвентарь. «Мозаика-
синтез», 2017г. Наглядно-
дидактическое пособие 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Летние виды 
спорта» М.: Мозаика-синтез, 
2018 г., «Зимние виды 
спорта» М.: Мозаика-синтез, 
2017г., 

«Социально- 
коммуникативное» 

- Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с 
детьми 2-7 лет/ Губанова Н.Ф. - М.: 

- Моделирование игрового 
опыта детей 5-6 лет с/р игра 
«Детский сад»/ Балберова 
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Мозаика- Синтез, 2015. 
- Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа/ 
Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика-Синтез,2016. 
- Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняя группа/ Абрамова 
Л.В., 
Слепцова И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2018. 
- Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа/ Абрамова 
Л.В., 
Слепцова И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная группа/ 
Абрамова 
Л.В., Слепцова И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 
2017. 
- Концепция и программа социально- 
коммуникативного развития и социального 
воспитания/ Л.В. Коломийченко, Г.И. – М.: 
ТЦ Сфера, 
2015г. 
- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию/ Л.В. 
Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
- Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет 
по социально-коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию/ Л.В. 
Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
- Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 
по социально-коммуникативному развитию 
и социальному воспитанию/ Л.В. 
Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. – 
М.: ТЦ Сфера, 2017г. 
-Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет/ Буре Р.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
- Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет/ Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
-Формирование основ безопасности у 
дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 л, Белая К.Ю./ 
Мозаика-Синтез, 2017 
- Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. Для занятий с детьми 
3-7 лет/ Саулина Т.Ф.- М.: Мозаика-Синтез, 
2017. 
- Трудовое воспитание в детском саду. 

О.Б. – 
Волгоград «ООО 
Издательство «Учитель», 
2017. 
- Моделирование игрового 
опыта детей 5-6 лет с/р игра 
«Семья»/ Балберова О.Б. –
Волгоград «ООО 
Издательство 
«Учитель»,2017. 
-Моделирование игрового 
опыта детей 3-4 лет с/р игра 
«Семья»/ Балберова О.Б. – 
Волгоград «ООО 
Издательство «Учитель», 
2017. 
Наглядно-демонстрационный 
материал: 
- Фесюкова Л. Б.: Я и другие. 
Комплект наглядных пособий 
для дошкольных учреждений 
и начальной школы. -
Издательство СФЕРА, 2014. 
- Фесюкова Л. Б.: Я и мое 
поведение. 
-Комплект наглядных 
пособий для дошкольных 
учреждений и начальной 
«Художественно эстетическое 
развитие» школы. - 
Издательство СФЕРА, 2014. 
- Фесюкова Л.Б.: Уроки 
доброты. Комплект 
наглядных пособий для 
дошкольных учреждений и 
начальной школы. - 
Издательство СФЕРА, 2014. 
- Фесюкова Л. Б.: Чувства. 
Эмоции. 
-Комплект наглядных 
пособий для дошкольных 
учреждений и начальной 
школы. - Издательство 
СФЕРА, 2014. 
-Наглядно-дидактическое 
пособие 
«Безопасность на дороге»/ 
Бордачева И.Ю.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2017. 
-Комплект наглядных 
пособий «Правила 
безопасности для детей», 
Издательство СФЕРА. 
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Для работы с детьми 3-¬7 лет/ Куцакова 
Л.В. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
- Методическое пособие «Реализация 
принципа индивидуализации в 
образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения» / авт.- 
сост. Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, 
Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: 
Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017г. 
 

- Конкевич С.В. Беседы с 
детьми о войне. Старший 
дошкольный возраст 5-7 лет. 
Выпуск 1. – СПб «Детство-
пресс», 2018 
- Конкевич С.В. Беседы с 
детьми о войне. Старший 
дошкольный возраст 5-7 лет. 
Выпуск 2. – СПб «Детство-
пресс», 2018 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

- Изобразительная деятельность в детском 
саду. Методическое пособие/ Комарова Т.С. 
- М.: «Мозаика- Синтез», 2018г. 
- Народное искусство детям 3-7 лет/ под. 
Ред. Комаровой Т.С. М.: «Мозаика-Синтез», 
2018г. 
- Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада/ Т.С. 
Комарова, М.Б. Зацепина - М.:«Мозаика-
Синтез», 2016г. 
- Изобразительная деятельность в детском 
саду. Младшая группа: 3-4 года/ Комарова 
Т.С. - М.:«Мозаика-Синтез», 2017г. 
- Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа: 4-5 лет/ Комарова 
Т.С. - М.: «Мозаика-Синтез», 2017г. 
- Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа: 5-6 лет/ Комарова 
Т.С. - М.: «Мозаика-Синтез», 2017г. 
- Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная группа: 6-7 лет/ 
Комарова Т.С. - М.: «Мозаика-Синтез», 
2017г. 
Раздел: музыка 
- Музыкальное воспитание в детском саду/ 
Зацепина М.Б. - М.: «Мозаика-синтез», 2016 
- Музыкальное воспитание в детском 
саду. Средняя группа/ Зацепина М.Б., 
Жукова Г.Е. - М.: «Мозаика- синтез», 2018 
- Музыкальное воспитание в детском саду. 
Старшая группа/ Зацепина М.Б., Жукова 
Г.Е. - М.: «Мозаика- синтез», 2018 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. 
Рекомендовано Комитетом по образованию 
г.Санкт-Петербурга. 2015г. 
- И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением 
(2CD). Средняя группа. 
Издательство «Композитор Санкт-
Петербург», 2015г. 

- Наглядно-дидактическое 
пособие предназначено для 
групповых и 
индивидуальных занятий с 
детьми 3-7лет. 
«Народное искусство детям» 
В. Вилюнова: Дымковская 
игрушка. Полхов-Майдан. 
Золотая хохлома. 
Каргопольская игрушка. 
Мозаика-Синтез, 2016 
- Альбомы для творчества 
предназначены для 
групповых и 
индивидуальных занятий с 
детьми 3-7лет.: Городецкая 
роспись. 
Каргопольская игрушка. 
Мастерская гжели. 
Жестовский букет. 
Дымковская игрушка. 
Москва ООО «МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ», 2018г. 

- Серия наглядно-
дидактических пособий 
«Мир в картинках» 
предназначена для 
групповых и 
индивидуальных занятий с 
детьми 3-7лет в детском 
саду и дома. Москва 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 
2017г. 
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- И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с 
аудиоприложением (3CD). Старшая группа. 
Издательство «Композитор Санкт-
Петербург», 2015г. 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с 
аудиоприложением (5CD). 
Подготовительная группа. Издательство 
«Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 
- Библиотека программы «Ладушки». И. 
Каплунова, «Наш весёлый оркестр». 
Методическое пособие с аудио- (2CD) и 
видео- (DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки, педагогов. 1 часть. 
Издательство ООО«Лансье», 2018 г. 
- Библиотека программы «Ладушки». И. 
Каплунова, «Наш весёлый оркестр». 
Методическое пособие с аудио- (2CD) и 
видео (DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки, педагогов. 2 часть. 
Издательство ООО 
«Лансье», 2018 г. 
- Библиотека программы «Ладушки». 
И.Каплунова, «Наш весёлый оркестр». 
Методическое пособие с аудио- (2CD) и 
видео- (DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей детских садов, 
учителей музыки, педагогов. Выпуск II. 
Разработано в соответствии с ФГОС. 
Издательство ООО «Лансье», 2019 г. 

 
 

3.6. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития детей; 
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3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 
соответствии со Стандартом, расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 
изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в 
том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для дошкольного подразделения всех видов учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 
ЗПР. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 
расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с 
реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 
3.7. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и дошкольного подразделения 
режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 
половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 
половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 
образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 
20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Организованная 
образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 
менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание 
образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 
(включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 
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объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной 
литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из 
различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 
движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для дошкольного подразделения данных видов 
деятельности детей с ЗПР в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по 
возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 
субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные дошкольного подразделения должны реализовывать 
различные программы: коррекционные, программы дополнительного образования. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 
разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ЗПР: индивидуальные, подгрупповые, 
групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 
должна строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ЗПР: индивидуальные, подгрупповые и 
фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 
должна строиться дифференцированно. 

Для детей с задержкой психического развития во всех группах организованная 
образовательная деятельность проводится по подгруппам (3-5 детей), малыми подгруппами (2-3 
ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 
музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин. 

Вся психолого-педагогическая работа СПб ГБУ «ЦССВ №15» (Дошкольное подразделение, 
п. Вырица)  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников с ЗПР. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель - дефектолог. 
Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 
индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. В реализации 
задач образовательной программы участвуют также педагог-психолог, учитель-логопед, 
воспитатель. Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 
коррекционного воздействия. Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с 
ЗПР в условиях детского сада. Достижение планируемых Достижение целевых ориентиров 
Программы осуществляется за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 
совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 
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3.8.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений в образовательной деятельности с детьми используется развивающая предметно-
пространственная среда. 

Программа Содержание развивающей предметно-пространственной 
среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

Программа художественно-
эстетического развития детей 
2-7 лет в изобразительной 
деятельности «Цветные 
ладошки». Лыкова И.А. 
 

1. Методические папки с информационным и демонстрационным 
иллюстративным материалом по всем разделам программы. 
2. Подборка художественной литературы для детей дошкольного 
возраста: рассказы, сказки. 
3. Наглядные пособия: картинки, иллюстрации, фото по разделам 
программы.  
4.Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; 
«Цвет». 
1. Альбомы для творчества серии «Народное искусство — 
детям»: «Жостовский букет»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись»; «Лепим народную игрушку»; 
«Дымковская игрушка»; «Городецкая роспись»;«Лубочные 
картинки»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; 
«Мезенская роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; 
 «Узоры Северной Двины». 

Парциальная программа 
«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 
до 8    лет». Л.Л. Тимофеева. 
 

1. Иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного 
поведения на улице и в помещении, в экстремальных или 
опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных 
времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.) 
2. Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий. 
3. Макет проезжей части, макеты светофора, дорожных 
знаков, образцы, схемы, планы группы, микрорайона. 
4. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 
инструменты (ножницы, иголки и т.д.). 
5. Энциклопедии, дидактические игры, пособия. 

Программы воспитания и 
обучения дошкольников с 
задержкой психического 
развития/ под ред. Л.Б. 
Баряевой. 

2. Методические папки с информационным и демонстрационным 
иллюстративным материалом по всем разделам программы. 
3. Подборка художественной литературы для детей дошкольного 
возраста: рассказы, сказки. 
4. Наглядные пособия: картинки, иллюстрации, фото по разделам 
программы. 
5. Пособия для изучения состава числа; наборы для изучения 
целого и частей; наборы для сравнения линейных и объемных 
величин; предметные и сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-
головоломки; наборы демонстрационного и раздаточного 
счетного материала разного вида; доски с вкладышами и наборы 
с тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками; 
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доски с вкладышами и рамки-вкладыши (доски Сегена); наборы 
объемных вкладышей; составные картинки, тематические кубики 
и пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 
конфигураций и размеров; игровые и познавательные наборы; 
наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа Санкт – Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр содействия семейному воспитанию № 15» (дошкольное 
подразделение п. Вырица)   (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 
ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 
72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – 
ФАОП ДО). 

Следует отметить, что в контингент обучающихся, охваченных дошкольным образованием 
Санкт – Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр содействия семейному 
воспитанию № 15» (дошкольное подразделение п. Вырица) входят дети – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей с особыми образовательными и воспитательными 
потребностями. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный и дополнительный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в 

обществе. 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: игровая 
(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и другими детьми); познавательно-исследовательская 
(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними). А также такими видами активности ребенка, как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка. 

Цель реализации АОП ЗПР: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 
с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ЗПР содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи: 
- реализация содержания АОП 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, обучающихся с ОВЗ; 

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

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
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старается разрешать конфликты. 
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 
взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и  желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Вариативная часть отражает развитие детей в социально - коммуникативном и в худо-
жественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой 
участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива. 

Программы: 
• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1022 от 24.11.2022г. Министерство 
просвещения Российской Федерации. 

Парциальные программы: 
• Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А; 
• Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    лет». 

Л.Л. Тимофеева;  
• Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под ред. Л.Б. Баряевой; 
 
Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 
изобразительного искусства, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому 
здоровью воспитанников и  противоречащая Российскому законодательству. 
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