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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа разработана  творческой 

группой педагогов  МДОУ «Детский сад № 246». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с диагнозом задержка психического развития (далее 

– ЗПР) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Законом Российской Федерации № 273–ФЗ от 29.12.2012. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 – 13»  

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 246», утверждённым приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля. № 01-05/368 от 26.05.2016 (новая редакция). 

Локальными актами: 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

246».  

 Положение о порядке реализации права воспитанников на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

и другими локальными актами, регламентирующими образовательную, 

правовую деятельность учреждения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне 

ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о 
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значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ.  

Срок освоения Программы (продолжительность обучения) составляет 4-5 

учебных года с 1 сентября по 31 августа с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка. Для выпускников окончание учебного года определяется 

Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15)  и в 

соответствии с направлениями развития ребёнка пилотного варианта «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2014г). Кроме того, учтены особенности  

образовательного учреждения (муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  №246»), региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых  в ДОУ 

коррекционных программ:  

- «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития»  СП-Б., 2010 г. под редакцией  доктора педагогических 

наук Л.Б. Баряевой. 

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 246» 

может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

МДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа предусматривает разностороннее развитие дошкольников с ЗПР 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Основными направлениями деятельности групп комбинированного типа 

для воспитанников с задержкой психического развития являются: 

* Диагностическое направление работы, которое обеспечивается 

комплексным динамическим наблюдением за ребёнком, куда входит: изучение 

состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательных и эмоционально-

личностных сфер (психологическое), запаса знаний, навыков и 

представлений(педагогическое).  

Итогом комплексного изучения являются выработка адекватных состоянию 

ребёнка подходов со стороны взрослых, выделение проблемных и сохранных 

сторон его развития, конкретные рекомендации педагогам и родителям. 

* Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего 

воспитания и обучения, предполагающего комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, совершенствование ведущего и типично детских видов 

деятельности, коррекцию индивидуальных проблем развития. 

Данное направление реализуется взаимодействием медицинских 

работников, педагогов и специалистов. 

 

Целью  программы является разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет 

сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую 

готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе VII 

вида. 

Программа  направлена на решение задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм ДО, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) организация коррекционного сопровождения детей с трудностями в 

обучении, обеспечивающего развитие индивидуальности, адаптационных 

возможностей и становление социально-успешной личности каждого ребёнка; 

10) создание развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющей ребёнку максимально раскрыть индивидуальные возможности и 

способности; 

11) синхронизация процессов обучения, воспитания и коррекции, 

позволяющей сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, 

социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 

детей; 

12) внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей 

с проблемами в развитии; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

14) оказание квалифицированной помощи семье по вопросам воспитания, 

обучения, и коррекции развития детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

- понимание детства как уникального самоценного периода в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческий, ранний и дошкольный возраст), амплификация детства, 

недопустимость искусственного ускорения или замедления темпов развития 

ребенка; 

- возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие условий, 

методов, требований возрасту и особенностям развития ребенка. Реализация 

Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста: игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 

общение и совместная деятельность с другими детьми и взрослыми; 

- поддержка разнообразия детства. Учет индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (в том 

числе ограниченными возможностями здоровья), определяющих особые условия 

получения им образования; направленность на создание условий и развивающей 

среды, подходящих для детей с разными образовательными потребностями;  

- организация образовательного процесса с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей, на основе уважения к различным национальным культурам. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- гуманистический характер взаимодействия взрослых — родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации — и 

детей; уважение личности ребенка. Признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений, при которых сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования; поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности;  

- ориентация образования на развитие познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка, развитие и гармонизацию эмоциональной 

сферы, формирование нравственных качеств личности и социализацию ребенка. 

Исходя из принципов, лежащих в основе Программы, при организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении необходимо 

ориентироваться на возрастные особенности детей, учитывать возрастную 

специфику способов их восприятия окружающего мира и поведения; 

 

Программа: 

- выстроена по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка;  

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
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- строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

Программа руководствуется принципами: 

- сотрудничества МДОУ с семьёй. 

- комплексного подхода, системного и целостного изучения ребёнка во 

взаимосвязи и взаимозависимости отдельных отклонений в психическом развитии 

и первичных нарушений; установление «иерархии» обнаруженных недостатков 

или отклонений в психическом развитии. Соотношения первичных и вторичных 

отклонений; 

- единства диагностики и коррекции. Целенаправленная коррекционная 

работа ведётся на основе изучения уровня развития ребёнка и наблюдения за его 

динамикой; 

- качественного анализа результатов обследования. Качественный анализ 

включает не только сам факт выполнения задания, но и отношение ребёнка к 

заданию, способы выполнения, характер взаимодействия и т.п.; 

- ранней коррекции отклонений в развитии, предполагающий как можно 

более раннее выявление проблем ребёнка и организацию коррекционной работы с 

ним в сензитивные сроки; 

- индивидуально-дифференцированного подхода: учёт индивидуально-

типологических особенностей каждого ребёнка и особенностей группы в целом, 

организация групп детей по уровню развития; 

- психологической комфортности, предполагающий психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации; 

- педагогической конфиденциальности: позволяет беречь ребёнка от 

психического и физического насилия; научить педагогов и родителей  

действовать в поле деятельности «ребёнок-взрослый»; 

- занимательности и новизны: позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к деятельности путём постановки последовательной 

системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника; 

- динамичности, опирающийся на концепцию Л.С. Выготского о двух 

уровнях умственного развития ребёнка – актуальном и потенциальном, т.е. зоне 

ближайшего развития. Заключается в постоянном углублении и расширении 

целей по коррекции, обучению, развитию ребёнка.  

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях 

специального образования. 

Поэтапное предъявление заданий 
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Особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является то, 

что трудные инструкции им не доступны. Необходимо дробить задания на 

короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно. 

Смена видов деятельности. 

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери 

интереса к предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать 

виды детской деятельности в процессе совместного творчества. 

Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе 

работы.  

Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в 

дошкольном возрасте у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное, наглядно 

– образное мышление. 

 

 

Контроль каждого этапа работы. 

У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, следовательно, педагогу необходимо контролировать работу 

детей на всем протяжении совместного творчества, последовательно руководить 

детской деятельностью. 

Совместное действие с ребенком в начале обучения. 

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания 

педагога опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного 

выполнения заданий педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать 

предлагаемую работу. 

Доступность изложения материала ребенку.  

 Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение 

должно строиться исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на 

основе зоны ближайшего развития ребенка.  Надо учитывать потенциальные 

возможности каждого ребенка, которые реализуются в совместной деятельности 

педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала. 

 При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо 

учитывать их скудный запас знаний и представлений по всем разделам 

программы, следовательно, начинать формировать знания детей необходимо от 

простого к сложному, от ближайшего окружения ребенка. 

Использование многократного возврата к теме. 

Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития 

детей с ЗПР. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных 

видах детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной 

литературы, проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед) 

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с 

ребенком.    

При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог 

должен быть эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на 

предлагаемой деятельности и добиться от них эмоциональной отзывчивости. 
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Четкость, краткость инструкции  

Педагогу, работающему с детьми с проблемами развития необходимо уметь 

грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий 

стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, 

коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ. 

Использование приемов, активизирующих память . 

Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, 

то есть развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания 

предлагаемого материала, для стимуляции развития образного мышления, 

необходимо пользоваться различными символами, пиктограммами, 

мнемотаблицами или подключать двигательные функции, синхронизировать речь 

с движениями. Педагогу при организации совместной деятельности с детьми 

необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта. 

 

 

 

______________________________________________ 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования», одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15)     

http://fgosreestr.ru 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития). 

В МДОУ «Детский сад № 246» функционирует 1 группа комбинированной 

направленности для детей с задержкой психического развития, в которых 

воспитываются дети в возрасте от 4 лет до 7 лет.  

Задержка психического развития — это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей 

отклонений в психофизическом развитии. 

Задержка психического развития является сложным полиморфным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их 

психической, психологической и физической деятельности. 

Психологические особенности детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста 

Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития 

является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая 

деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных проявлений 

отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения 

недостатков, как задержка психического развития, легкая степень умственной 

отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая 

запущенность (социально-культурная депривация). 

Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте - задача 

достаточно сложная из-за сходных с наблюдаемыми при умственной отсталости 

проявлениями отставания в развитии разных функций и неравномерности темпа 

психического развития разных функций. 

Дети с задержкой психического развития входят в разные клинические 

группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, 

соматогенного, психогенного), ЗПР дает разные варианты отклонений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Первая группа - задержка психического развития конституционального 

происхождения . 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Дети с 

ЗПР первой группы отличаются уже внешне. Они более субтильны, часто рост у 

них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже 

когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них 

наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций 

и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны 

легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 

выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа - задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 
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заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. В анамнезе детей с задержкой психического 

развития соматогенного происхождения часто встречаются сердечно-сосудистая 

недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания почек.  

Третья группа - задержка психического развития психогенного 

происхождения. Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и 

задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 

формирования личности ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто 

сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже 

является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких 

детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 

деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому 

усилию, эгоизм.  

Четвертая группа - задержка психического развития церебрально-

органического генеза. Эта группа самая многочисленная. Причины - различные 

патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, 

инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен 

период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут 

привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, причины 

которого не всегда ясны (в отличие от гармонического и психофизического 

инфантилизма).  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по 

особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Возраст от 1,5  до 3 лет 

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу 

незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Поэтому обычно в 

этом возрастном периоде речь идет об обшей задержке психомоторного развития 

с большей выраженностью отставания психических функций, что проявляется в 

следующем:  

- задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить на 

1–3 месяц позже, чем здоровые дети;  

- избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые «движения, 

бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование локомоторных 

навыков);  

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции;  
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- нарушение внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться 

на предмете; чрезмерная отвлекаемость;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя;  

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных 

манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее 

ко рту, самостоятельно не ест.  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;  

- нарушение сна и бодрствования;  

Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.  

Возраст 3-4 года 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой 

речи при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

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

снижение познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения;  

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, 

в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении. Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно 

речевое подражание. Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если 

речевая патология не является ведущим нарушением).  

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой.  

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго 

задерживается на уровне простых манипуляций. При переходе к предметным 

действиям пользуется преимущественно практическими способами 

ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует многочисленные 

практические пробы и примеривания, что снижает продуктивность его действий.  

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго 

задерживается на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с 

элементами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются 

недостатки зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в 

плане общей и мелкой моторики. Итак, в данном возрастном периоде задержка 
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психического развития ребенка может проявляться и недоразвитии 

психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии 

сенсорно- перцеитнвной, интеллектуальной, игровой деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет 

на формирование представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте 

можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР.  

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне 

низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются  семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, 

рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону 

и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, 

но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста.  

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать 

дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. Вследствие 

несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в 

поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий 

улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные 

тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в 

контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт 

также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 
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совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде 

всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью 

чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без 

организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий.  

Возраст 5-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.  

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольные 

учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой 

психического развития появляется внеситуативно-познавательная форма 

общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, 

играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе 

у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся 

их познавать и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой 

моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, 

фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании 

и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, 
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так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны 

конструировать по представлению, хотя выполняют постройки хорошо 

отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в 

одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и 

сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое 

качество выполняемых действий и их результатов. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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, старается 

разрешать конфликты; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 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; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок у учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР. 

 

1 этап обучения 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и 

сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;  

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи;  

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;  

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания.  

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  
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- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, 

вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина 

и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами: в 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 

наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов;  

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

Физическое развитие 
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Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  

- (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя);  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

2-3 этап обучения 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
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- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково- символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела;  
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- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

Богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  



24 

 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»*. Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Основные цели и задачи. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

* Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  
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Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предметов); 

восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. Содержание 

психолого-педагогической работы  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 
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2.1.1 Описание образовательной деятельности, в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти 

образовательных областях   

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются 

в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем 

образовательным областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные 

границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 

динамики развития детей с задержкой психического развития. Примерные 

возрастные границы этапов представлены довольно широко с учетом 

особенностей и динамики развития детей с задержкой психического развития.  

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами  данной программы 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в 

три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами. И применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – 

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности 

и активности детей. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
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взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ 

предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. Д.;  

3. Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  

образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам: 

1 Игра 

2 Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3 Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4 Труд 

 

Первый этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

– развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе 

со взрослыми и сверстниками; 

– организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, 

оформлять пространство для игры и т. П.; 

– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и 

провоцировать к проявлению инициативы; 

– развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и 

воображаемые предметы; 

– продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую 

цепочку игровых действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка 

стола кукольной посудой, уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе 

со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному 

заданию; 

– стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

– формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт 

использовать речевые и неречевые средства общения; 

– закреплять представления детей о разных сторонах окружающей 

действительности, которые составляют содержание игр; 

– воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать 

понимание смысла действий того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры; 
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– закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием 

игры и умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких 

освоенной игре; 

– формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

– формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с функциональным назначением; 

– развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и 

их модели, предметы-заместители; 

– развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми 

объектами по подражанию действиям взрослого; 

– развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию 

различные постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые 

затем можно использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

– развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр 

продукты собственной конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности; 

– развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр 

(с помощью взрослого) простые игрушки, машинки, украшения; 

– совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем 

персонажа, и действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

– развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения 

персонажа (овладевать техникой перевоплощения); 

– формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, 

учитывая игровую программу партнера; 

– развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться 

в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

– развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя 

движения, изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

– развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре; 

– развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию 

действиям взрослого); 

– развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, 

театрализованных и ролевых играх; 

– развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские 

«придумки». 

– - развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и 

потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств. 

 

Театрализованные игры 
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 Основные задачи этапа: 

– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса  

персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

– формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его  

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми; 

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации; 

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее 

сходство с реальными предметами, но отличающимися от них; 

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека и умение его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, 

движения); 

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

формирования умение их применять в играх, стимулировать к их использованию 

в играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, 

театрализованных и сюжетных играх; 

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и 

диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 

(бабочки, паучка), солнца, механических объектов (поезда, машины, самолета); 

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику 

превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для 

принятия роли и действовать в соответствии с ней до конца игры; 

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по 

игре; 

– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту 

художественного произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 

жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. П.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, 

листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по 

сюжетам художественных произведений; 
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– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого 

эмоциональные состояния: радость, гнев, испуг, огорчение; 

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 

взрослыми, способность видеть действия партнеров по игре; 

– продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 

речевые средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами 

коммуникативных высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить 

простые сообщения и побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового 

театра; 

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – 

осень, день – ночь, утро – вечер); экологические представления (люди, растения 

и животные: строение, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

– обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и 

сезонным изменениям в природе; отношение человека к растениям и животным). 

 

Безопасное поведение в быту и в социуме 

Основные задачи этапа 

- формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки 

пожарной безопрасности), в образных игрушках; условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и 

называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 
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неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и 

неправильное) и т. Д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих   звук   движения   или   сигнала  автомобиля,   

звук,   сопровождающий  зеленый  свет светофора, и т. П.); произнесение 

отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с образными 

игрушками (отобразительные игры); 

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при 

зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с использованием 

аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

пешеходный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, 

детский сад и др.); 

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный 

свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться 

спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без 

разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 

 

Труд 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение 

друг к другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, 

кто в ней нуждается; 

- формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе 

самообслуживания; 

- продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. П.; 

- развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

- закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в 

процессе сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка 

кукольной постели и т. д.); 
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- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.); 

- продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, 

развивать у них умение учитывать свойства материалов при выполнении 

поделок из них; 

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, 

природными материалами; 

- формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с 

природными материалами, бумагой и т. п.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке; 

- формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную 

одежду, кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи 

на специально подготовленных стеллажах, веревочках; 

- формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и 

вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать 

пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на 

полках); 

- совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному 

плану- инструкции (с помощью взрослого); 

- продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью 

формочек печенье, раскладывать его на противень для последующего 

приготовления; 

- закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом 

на булку, на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с 

помощью взрослого); 

- развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, 

сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и 

клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

- формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных и бросовых материалов; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 

 

 

 

Второй этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

- обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 
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 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе 

с педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым 

образцу, по простейшей словесной инструкции; 

 стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

 стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

 формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их 

понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой 

ситуацией; 

 закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

 формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых 

действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка 

стола кукольной посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

 закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам; 

 формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых 

действий; 

 стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, 

так и неречевые средства общения; 

 развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

 формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

 развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

ситуации, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью 

взрослого), эмоционально реагировать на нее; 

 развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею (при помощи взрослого); 

 формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в 

опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и 

образец их выполнения, предложенный взрослым; 

 развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) 

и использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

 формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно- конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 
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изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью взрослого); 

 закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников 

или самостоятельно; 

 развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, 

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных 

речевых конструкций в процессе игры); 

 развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально- бытовых действий; 

 приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

 формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств. 

 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелиграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол-

бибабо, театра на рукавичках и т. П. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное 

костюмирование. Они проводятся на основе песенок и потешек. В играх-

импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр 

лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

 Основные задачи этапа: 

 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 

 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

 совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами- заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них; 

 формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных 
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играх предметы, детали костюмов; 

 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), 

растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов 

(поезд, самолет и т.д.  развивать представления детей о специфике определенных 

ролей (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. П.) и об условности 

их исполнения; 

 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее 

до конца, а также строить ролевое поведение; 

 формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, 

стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка); 

 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – 

короткий) и цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

 продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому 

взрослым или сверстниками); 

 совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в 

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

 совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

 развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

 продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать 

чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, 

рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

 развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 

 развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

 

Безопасное поведение в быту и в социуме. 

Основные задачи этапа 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой 

деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки 

пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации); 
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– формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и 

называние картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных 

картинок, отражающих поведение детей и взрослых   на   улице (правильное   и   

неправильное), обращение   с   огнеопасными     предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование 

речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. П.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и 

словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, 

дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то 

есть всем, кто в ней нуждается; 
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- продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

- совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

- продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать 

в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

- учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие 

личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

- формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого; 

- развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и 

на прогулке; 

- продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

- совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

- продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой  и т. п.; 

- пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и 

др.); 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать 

опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

- воспитывать у  детей  бережное  отношение  к  результатам  человеческого   

труда быта, одежде, игрушкам); 

- стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

- совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

- формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

- формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

- формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

- формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 
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- совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

 

Третий этап 

Сюжетно-ролевая игра 

Основные задачи этапа: 

- совершенствовать и закреплять опыт сюжетно-ролевых игр с куклой и другими 

образными игрушками; 

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по 

образцу, словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых 

играх; 

 стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

 стимулировать интерес детей к ролевым играм; 

 закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

 закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и развивать способность переносить эти 

игровые действия в различные ситуации, тематически близкие игре; 

 закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве 

комнаты, в игровом уголке, на плоскости стола и т. п. для проведения игры; 

 закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных 

игровых действий (например, умывание кукол, их раздевание и одевание, 

сервировка стола кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в 

зоопарк и т. п.); 

 закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым 

играм и игрушкам; 

 закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным 

назначением использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых 

действий; 

 закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с 

педагогом, со сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения; 

 закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки 

по характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

 закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

 закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

образцу, предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по 

собственному замыслу простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее; 

 закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею до конца игры; 

 совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия 

в опоре на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и 

образец их выполнения, предложенный взрослым; 

 закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и 
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мелкого строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) 

и использовать их в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

 закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-

ролевых игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого; 

 формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в 

строительно- конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, 

изготавливать для этих игр простые игрушки (самостоятельно и с помощью 

взрослого); 

 закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный 

опыт, включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе 

взрослого или сверстников; 

 совершенствовать у детей умение общаться в процессе игры с помощью 

жестов, мимики, речи (особое внимание обращается на использование 

различных простых и более сложных (с учетом особенностей развития речи) 

речевых конструкций в процессе игры); 

 развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально- бытовых действий; 

 обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию 

действиям взрослого); 

 формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью 

(использовать наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с 

предметами и игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные 

состояния адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных 

пантомимических, мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений с помощью разных невербальных и вербальных средств. 

 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол-

бибабо, театра на рукавичках и т. П. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное 

костюмирование. Они проводятся на основе песенок и потешек. В играх-

импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В основе таких игр 

лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

 Основные 

задачи этапа: 

 продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в 

театрализованных играх; 



45 

 

 продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе 

сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

 закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

 совершенствовать у детей  умение  использовать  предметы  в  новом  

назначении,  исходя изигровой ситуации; 

 развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и 

предметами- заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-

оригиналами, но отличающими от них и с не имеющими такого сходства; 

 закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов; 

 совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать 

образы животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, 

других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

 совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей 

(кошка, собака, курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т.п.) и об условности их 

исполнения; 

 продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее 

до конца, а также строить ролевое поведение; 

 закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной 

игры; 

 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, 

сказки, рассказа), например, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для 

курочки или цыпленка, шляпку для клубнички или грибка и т.п.; 

 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их назначение, размер (большой – маленький, высокий – 

низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, толстый – тонкий и др.), цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, 

листья) и бросовый материал; 

 закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать 

позу, выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, 

предлагаемому взрослым или сверстниками); 

 продолжать совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и 

пальцев (в играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

 продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное 

состояние других людей (детей и взрослых), животных и оценивать его; 

 продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные 

состояния, изображенные на пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), 

передавать их; 

 закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение 

выражать чувства и настроения в соответствии с заданной сюжетом 

произведения (сказки, рассказа, стихотворения и т.п.) ситуацией; 

 развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание 

мизансцен, соответствующих различным временам года и др.); 
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– развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с 

персонажами пальчикового театра. 

 

Безопасное поведение в быту, социуме. 

Основные задачи этапа 

– формирование ориентировки в пространстве и действий с 

предметами   и материалами, необходимыми для организации игр на темы 

безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на основе 

предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках 

(светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

– закрепление у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. П.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, 

как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые 

помогают понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, 

в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.; 

– формирование у детей элементарных операций внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на невербальном и 

вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением движущихся 

автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на 

улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и 

неречевых звуков, имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, 

сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости (с 

использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и 

использования в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный 

переход, подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 

пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: 

больница, детский сад и др.); 



47 

 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных 

игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; 

загорелся красный (желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – 

надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 

Труд 

 Основные задачи этапа: 

–  продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, 

видеть тех, кто в ней нуждается; 

–  закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе 

взрослого; 

– совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, 

ручного труда, хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

– продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

–  закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, 

соблюдать в нем порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

– учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие 

личные вещи, складывать одежду и т. п.); 

– формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять 

простыню, аккуратно класть подушку и т. п.) с незначительной помощью 

взрослого; 

–  развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и 

на прогулке; 

– продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со 

взрослым планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с 

помощью взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

– совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослым); 

– продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными 

материалами, бумагой и т. п.; 

– пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и 

др.); 

– воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать 

опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

– воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 
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– стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

– формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

– формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, 

пластмассовой) различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

– формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

– формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по 

этапам, подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

– развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, 

согласованность движений обеих рук. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности 

дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи, и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Первый этап 

 

Конструктивные игры и конструирование. 

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности 

и интерес к ее процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, 

как у меня», «Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях 
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взаимное расположение частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

по величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — 

короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по 

расположению (внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — 

ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных 

наборов и их основные пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, 

показывать и называть их; 

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять 

и называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль 

в объекте, определять их расположение, намечать последовательность работы (с 

помощью взрослого); 

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а 

затем обыгрывать свои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на 

одну и ту же тему по подражанию и по образцу; 

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными 

частями (от двух до четырех- пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их 

собирать  эти игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, 

формируя предварительный образ объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию; 

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе  

выполнения коллективных работ; 

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

 

Представление о себе и об окружающем мире.  

 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), 

стимулировать развитие познавательной активности (развивать желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 
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- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я 

умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной 

эмоциональной основе, учить способам взаимодействия в быту, во время 

драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные 

эмоциональные состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, 

растения и животные: строение тела, способ передвижения, питание, 

взаимодействие со средой (обладают способностью приспосабливаться к среде 

обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным изменениям в природе (лето, 

зима), отношение человека к растениям и животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, 

проводы осени, зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); 

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у 
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них умения предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» 

(к каждому объекту может быть  присоединен только один объект); с принципом 

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности 

объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять игрушки или  раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, 

убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. П.); 

- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением 

картинок и т. П.; 

- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад 

по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 

трех); 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
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Второй этап 

Конструктивные игры и конструирование. 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них 

объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – 

маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – 

низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, 

кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя 

варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы 

для создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, 

с помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и 

детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, 

поддерживать отношения партнерства, договариваться и координировать свои 

усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков 

планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, 

обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 
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объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный 

образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, 

девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать 

усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.). 

Представление о себе и об окружающем мире.   

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? 

Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях 

и умениях, и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 
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процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-

осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения). 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, 

формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по 

образцу); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности 

объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих; 
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- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их 

по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад 

по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям 

взрослого, по образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 

трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с 

последовательностью. 

 

Третий этап 

Конструктивные  игры и конструирование.  

 Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и 

потребность участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных 

элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и 

использовать их в строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 
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- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств 

объектов, умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них 

объекты и их части по величине (употребляя при этом слова: большой – 

маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий; высокий – 

низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы 

простых построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, 

кукольная мебель, мосты, горка, дом животного), постепенно усложняя 

варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы 

для создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, 

с помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только 

построить дом по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и 

детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: 

участвовать в коллективной деятельности, совместно создавать постройки, 

поддерживать отношения партнерства, договариваться и координировать свои 

усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, 

обращая особое внимание на формирование элементарных навыков 

планирования предстоящей деятельности (последовательность, материалы, 

обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и 

словесной инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и 

объяснять, из чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-

оригинала, показывать и называть их, передавать в конструкции целостный 

образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, 

девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки; 
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- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых 

плоскостных элементов, выполненных из плотной бумаги или картона 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию 

движений обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и 

последовательность выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться 

своему успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно 

реагировать на помощь, удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать 

усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, 

материалам, стремление оказать помощь и др.). 

 

Представления о себе и об окружающем мире.  

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? 

Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- формировать «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях, и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-

осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 
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функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, 

элементарной классификации и обобщения). 

 

Формирование элементарных математических представлений  

 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей); 

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, 

количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной 

инструкции); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество  обозначается  

последним  произнесенным  числом);  с  возможностью  пересчета   любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке; 

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их 
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по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их 

соответствующим количеством пальцев и предметов, изображать цифры 

(рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях 

пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной 

плоскости (вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных 

объектов и называть ее; 

- формировать   у детей   умение   образовывать   множества   из   однородных   

и разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах 10); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

времена года (весна, лето, осень и зима), части суток (утро, день, вечер и ночь), 

знакомить с последовательностью, дни недели. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с задержкой 

психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, 

они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, 

выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 
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предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В это время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по развитию 

речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

Первый этап 

 

 Основные задачи этапа: 

  создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. Д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

  развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. Д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни; 

 - обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и 

т. П.); 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

 закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в 

семье, о способах коммуникации с близкими людьми; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 
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диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра; 

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками. 

 развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению 

каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Второй этап 

 Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности  детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. Д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

  развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе 

представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею 

смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. Д.), значимых для взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 

- формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения 

и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший 

словесный отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной 

регуляции действий); 

- создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни; 
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- обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, 

учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его 

действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и 

т. п.); 

- формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других 

средств; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

 формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 

разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра; 

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками; 

 обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

 

Третий этап 

 Основные задачи этапа: 

- создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых 

ситуациях и т. Д., поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со 

сверстниками; 

  продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать 
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у них потребность в общении, создавать условия для развития образа «Я» на 

основе представлений о собственных возможностях и умениях («У меня глаза – 

я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. Д.), значимых для 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развивать субъектно- объектные отношения; 

- продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь детей; 

- расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

- формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет 

о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

 - создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного 

на занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной 

жизни; 

- продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 

человека, учить их подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без 

него) и его действиям (жалеет- обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в 

ладоши и т. п.); 

- продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое 

настроение и потребности с помощью доступных пантомимических, мимических 

и других средств; 

 продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

 продолжать формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, 

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний; 

 продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный 

словарный запас детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, 

игровым опытом; 

 продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств, 

поддерживая стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удивление в имитационных играх; 

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально 
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разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и 

персонажами пальчикового театра; 

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, 

в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в 

играх с образными игрушками; 

 формировать способность к элементарному планированию и выполнению 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание того, 

что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной 

способностью индивида как представителя человеческого рода, на элементарном 

уровне не требует целенаправленного развития. Человек — продукт культурного 

развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. 

Поэтому для формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой 

психического развития очень важно создать соответствующую их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей 

вообще и развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности, 

в частности. В этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом 

национально-регионального компонента) должны быть представлены 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из 

дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и т. П. Все это также 

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по 

следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Первый этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 
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- закреплять представления детей об используемых в изобразительной 

деятельности, предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной 

деятельности, поощрять стремление изображать себя среди людей, животных, в 

природе; 

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в 

изображениях существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? 

На что похоже?»). 

- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности путем специальных упражнений (на формирование и закрепление 

следующих умений: пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисовать прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетать прямые и 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой 

формы; рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти); 

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты 

(натуру) перед изображением в определенной последовательности, используя 

зрительно-двигательное моделирование формы, обведение предмета по контуру 

перед рисованием и ощупывание перед лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой 

(«Яблоко, как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять 

результаты сравнения словесно; 

- формировать у детей умение описывать предмет («Это шар. Шар круглый. 

Шар красный»), передавать основное содержание созданного изображения 

(словесный отчет о рисунке); 

- формировать у детей способы изображения человека, проводить специальные 

упражнения с моделью человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, 

отражать их в речи, строить свою деятельность в соответствии с намеченной 

последовательностью, сравнивать предварительный план и словесный отчет (с 

помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность 

листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

приспособлениями (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, 

короткие, толстые и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- формировать у детей умение работать с клеем для выполнения аппликаций из 

готовых форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, 

фломастерами, при выполнении аппликации; 
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- совершенствовать умение детей передавать в изображениях 

пространственные свойства объектов (форму, пропорции, расположение в 

пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа, совершенствовать 

композицию (равномерное распределение объектов, линейная (фризовая) 

композиция), обращать внимание детей на необходимость заполнения всего 

пространства листа бумаги; 

- закреплять у детей приемы работы с глиной, пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать 

прямыми и круговыми движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

- формировать у детей умение оценивать свои работы путем сопоставления их с 

натурой и образцом; 

- развивать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

опережающее руку движение глаз; 

- закреплять представления детей о форме, величине (большой – маленький, 

больше – меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – 

короткий, длиннее – короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, 

середина); 

- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе 

выполнения коллективных работ под руководством взрослого; 

- поддерживать положительное отношение детей к результатам 

изобразительной деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

- развивать у детей умение радоваться вместе с другими своим и чужим 

достижениям. 

 

Музыка 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным 

занятиям, стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать 

знакомые мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, 

колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: 

зайца, медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, 

листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и т. п.); 

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе 

руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, 

динамический, тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 



67 

 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно 

раскрывать рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, 

реагировать на начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, 

начинать петь по сигналу музыкального руководителя; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или 

подпевать взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного 

исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Второй этап 

Изобразительная деятельность 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, 

создавать условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); их свойствах; 

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для 

выделения формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру 

перед рисованием, ощупывание перед лепкой); 

- формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также 

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа 

образца или натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным 

предэталоном, а затем по представлению); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному 

расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу 

путем сравнения результата с натурой или образцом; 

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, 

вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения 

красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 
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- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева 

– справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый 

(правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования 

(создание узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), 

развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, 

дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в 

ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном 

рисовании), по выбору и собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, ролевых 

игр, бытовых ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи 

детей в процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным 

планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией 

задуманного, закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по 

окончании работы; 

- совершенствовать у детей координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности; 

- развивать у детей мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

- закреплять у детей умение радоваться своему успеху и успеху товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать  игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах.  

 

Музыка 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным 

видам музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных 

песнях, плясках, упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных 

пьес, сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное 
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произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать 

пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, 

картин, игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая  

музыкальный темп; совершенствовать   движения   детей,   отражающие   

метрическую   пульсацию   (2/4    и  4/4), предполагающую изменение темпа 

движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом 

музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер движения в 

соответствии с музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность 

движений, умение выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая  ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 

обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу 

начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов 

в танце, объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 

возвращаться   на место; 

- совершенствовать  ходьбу  детей  по  кругу  (друг  за  другом  ритмично,  

четко,    взмахивая руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без 

высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед 

(руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики 

держат свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), 

соблюдая дистанцию; учить 

детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 
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(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от 

характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 

помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных 

игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным 

шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, 

координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Третий этап 

Изобразительная деятельность 

Основные задачи этапа: 

- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать 

условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

деятельности предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.), их свойствах; 

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) 

объекты перед изображением, соблюдая заданную последовательность и 

используя для выделения формы опорные вспомогательные движения 

(обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед лепкой); 

- продолжать формировать у детей умение рисовать и лепить знакомые 

объекты, а также новые объекты, более сложной формы (на основе 

предварительного анализа образца или натуры, сравнения с формой-эталоном 

или с предметным предэталоном, а затем по представлению); 

- продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях 

основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и 

взаимному расположению); 

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата собственной изобразительной деятельности с натурой или 

образцом; 

- продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону 

изобразительной деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

- закреплять у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, 

сочетать в рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения 

предметов округлой формы; 

- закреплять умение детей рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения 

и смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, 
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сапфировый, бордовый, сиреневый и др.; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, 

учить сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 

ниже, больше, меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева 

– справа, низ – верх, середина (центр), левый (правый) верхний угол, левый 

(правый) нижний угол; 

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования 

(создание узоров по принципу повторности, чередования и симметрии), 

развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

изобразительного искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

скульптурами, расписной народной игрушкой – семеновской матрешкой, 

дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

- продолжать развивать у детей умение создавать изображения по образцу (в 

ходе декоративного рисования), с натуры (в предметной лепке и предметном 

рисовании), по выбору и собственному замыслу; 

- продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

- продолжать создавать с детьми серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, 

ролевых игр, бытовых ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи 

детей в процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным 

планирующим действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией 

задуманного, закреплять умение дошкольников давать словесный отчет по 

окончании работы; 

- продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в ходе 

изобразительной деятельности; 

- закреплять умение детей доводить работу до конца, радоваться своему успеху 

и успеху товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

- закреплять у детей умение работать вместе с другими детьми и развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения заданий и 

коллективных работ, формировать  игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным 

достижениям сверстников путем посещения выставок детских работ в других 

группах. 

 

Музыка 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным 

видам музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных 

песнях, плясках, упражнениях; 
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- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных 

пьес, сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное 

произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать 

пляску, чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, 

картин, игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных 

инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая  

музыкальный темп 

- совершенствовать   движения   детей,   отражающие   метрическую   

пульсацию   (2/4    и  4/4), предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом 

музыки, ориентироваться на вступление, изменять характер движения в 

соответствии с музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их 

выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по 

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, 

умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию 

музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки (быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не 

сутулясь и не шаркая  ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, 

обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу 

начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов 

в танце, объяснять их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем 

возвращаться   на место; 

- совершенствовать  ходьбу  детей  по  кругу  (друг  за  другом  ритмично,  

четко,    взмахивая руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без 

высокого подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед 

(руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики 

держат свободную руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), 

соблюдая дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать 
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плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивать 

кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и т. д.), менять их характер движений в зависимости от 

характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их 

помощью характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных 

игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным 

шагом, выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения 

детей с ЗПР решаются в разно-образных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого- педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также 

воспитание культурно- гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  

образовательной  области 

«Физическое развитие»  обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Первый этап  

Физическая культура 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами 

по образцу и словесной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а 

также по слову- сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному 

образцу (самому, с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской 

куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих 

руках; 
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- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами 

рук, прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, 

растений, двигателей и т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), 

птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых 

(бабочка), солнца, двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью 

взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным 

прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, 

обозначающих пространственные характеристики объектов и др. 

 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене.  

 

 Основные задачи этапа 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям 

самостоятельности при выполнении гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, 

гигиенические средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения 

здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для 

сохранения здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между 

стоящими предметами и т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных 

действий (совместно со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами 

домашнего обихода, личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 
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- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа 

жизни на основе игрового сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за 

помощь; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые 

и неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы 

сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – 

вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста 

тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально- типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

Второй этап 

Физическая культура 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу 

различные движения кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять  движения по рисунку, содержащему 

символические изображения направления движения (стрелки-векторы); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 

4/4); 

- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и 

ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и 

головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 

сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием 

коротких стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении 

радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их 

под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, страуса, бабочки, совы, 
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собачки и т.д.); 

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с 

использованием режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 

 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Основные задачи этапа 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения 

(одежду, посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно 

пользуются или которые могут наблюдать; использовать при этом вербальные и 

невербальные средства коммуникации (пиктографические коды, словесное и 

жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

- обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со 

взрослым, по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. П.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические 

навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игрового сюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым 

действиям, используя неречевые и речевые средства общения в процессе 

игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их 

использовать речевые и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх 

на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 
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полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;проводить в игровой 

форме закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.),  упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

чувствительности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок  и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. П.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующее функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их 

положительный эмоциональный настрой. 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять   действия   с   безопасными   бытовыми   предметами, 

безопасно   передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять 

предусмотрительность осторожность в разных бытовых ситуациях в детском 

саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения 

(вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. П.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, 

умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами 

гигиены и здорового образа жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и 

взрослым, закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства 

в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 

полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление-напряжение мышц и т. п.; 
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- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, 

знакомить со способами релаксации. 

 

Третий этап 

Физическая культура 

 Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, 

способы ее удовлетворения; формировать произвольность, согласованность, 

плавность, локализацию в пространстве движений частей тела (головы, 

туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную координацию; 

- формировать умение выполнять по образцу, предложенному взрослым и 

графическому образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

- развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на 

графические изображения (рисунок, схему, символ); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 

4/4); 

- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: 

быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и 

направления движения по сигналу; с использованием разных способов; с 

перестроениями; парами и т.п.); 

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, 

обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая 

правильное исходное положение; 

- закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и 

музыкальным сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую 

интеграцию; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 

сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и 

статического равновесия; 

- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и    

подвижных играх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать   

пространственную организацию движений; 

- формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и 

в парах) и перестроения; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

помощь друг другу; 

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, коммуникативные умения и речевую активность; 

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета 
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на пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной 

или попеременный шаг; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, 

мягко и уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину 

прыжка; 

- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению. 

 

Представление о здоровом образе жизни и гигиене.  

 Основные задачи этапа 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и 

поведением (выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, 

безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими детьми, проявлять 

предусмотрительность осторожность в разных бытовых ситуациях в детском 

саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной 

гигиены, выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения 

(вместе со взрослым, по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. П.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, 

умение замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и 

безопасного поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами 

гигиены и здорового образа жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

взаимопомощь при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и 

взрослым, закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства 

в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, 

полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок  и сухожилий, 

расслабление-напряжение мышц и т. П.; 
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- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое 

дыхание, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, 

знакомить со способами релаксации. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетов возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Таблица 1. Методы, средства и формы реализации Программы в 

соответствии с образовательными областями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методы физического развития Средства физического 

развития 

Формы физического 

развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

   приемы (показ физических 

   упражнений, использование 

   наглядных пособий, 

   имитация, зрительные  

   ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы  

  (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные 

  приемы (непосредственная 

  помощь воспитателя). 

- двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

- физкультурные занятия; 

- занятия по плаванию; 

- закаливающие 

процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные 
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Словесные: 

 - объяснения, пояснения, 

   указания; 

 - подача команд, 

  распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный 

   рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

Практические: 

 - повторение упражнений  

   без изменения 

   и с изменениями; 

 - проведение упражнений 

   в игровой форме; 

 - проведение упражнений 

   в соревновательной 

   форме. 

упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методы речевого развития Средства речевого 

развития 

Формы речевого 

развития 

Наглядные: 

 - непосредственное наблюдение и 

его   разновидности (наблюдение в 

природе,   экскурсии); 

 - опосредованное наблюдение  

  (изобразительная наглядность: 

рассматривание  игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Словесные: 

 - чтение и рассказывание  

   художественных произведений; 

 - заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры 

  на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры. 

 

- общение взрослых и детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи на 

занятиях; 

- занятия по другим разделам 

программы; 

 

- чтение художественного 

произведения; 

- рассказ; 

- обсуждение 

литературного 

произведения, сюжетной 

картины; 

- инсценирование 

литературного  

произведения; 

- театрализованная игра; 

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 

- продуктивная  

деятельность по  

мотивам прочитанного; 

- сочинение; 

- ситуативная беседа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Методы познавательного 

развития 

Средства познавательного 

развития 

Формы познавательного 

развития 

Наглядные: 

 - непосредственное 

наблюдение: определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам. 

 

Словесные: 

 - чтение и рассказывание  

   художественных 

произведений; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 

Практические: 

- дидактические игры, 

дидактические упражнения. 

- формирование элементарных 

математических 

представлений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- детское 

экспериментирование; 

 

- ознакомление с природой. 

- обучение в  

повседневных  

бытовых ситуациях; 

- демонстрационные опыты; 

- театрализация с 

математическим  

содержанием – на этапе 

объяснения  

или повторения и закрепления   

(средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие  

при условии свободы  

участия в нем (средняя  

и старшая группы); 

- занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности  

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы 

гуманитарной  

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики; 

- самостоятельная деятельность 

в развивающей среде (все 

возрастные группы); 

- наблюдения; 

- опыты (демонстрационные и 

лабораторные); 

- поисковая деятельность;  

- наблюдение в природе; 

- труд в природе; 

- дидактические, творческие, 

подвижные игры; 

- беседа, рассказ; 

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методы художественно-

эстетического развития 

Средства художественно-

эстетического развития 

Формы художественно-

эстетического развития 

Наглядный: показ образца, 

модели, схемы, чертежа. 

Словесный: составление 

описания конструкции, 

называние и описание 

деталей. 

Практический: 

непосредственное создание 

конструкции. 

 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показом 

движений. 

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах. 

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

- детское конструирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальное развитие; 

- конструирование по модели; 

- конструирование по замыслу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам 

и схемам; 

 

 

- фронтальные музыкальные 

занятия; 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослых и детей; 

- музыка на других занятиях; 

- индивидуальные музыкальные 

занятия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методы социально-

коммуникативного развития 

Средства социально-

коммуникативного 

развития 

Формы социально-

коммуникативного развития 

Наглядные: 

 - рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

видеофильмов; 

-  показ действий. 

Словесные: 

 - чтение и обсуждение 

   художественных 

произведений; 

 - нравственно-этические 

беседы; 

 - рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Практические: 

- игры-экспериментирования, 

обучающие игры, обрядовые 

игры, тренинговые игры, 

досуговые игры, сюжетно-

самодеятельные; решение 

коммуникативных ситуаций и 

практических задач. 

 

- игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 

- представления, 

эмоционально-

положительные чувства и 

отношения к 

окружающему миру.  

- индивидуальная игра; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая ситуация; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- рассматривание репродукций, 

сюжетных картин; 

- коллективный труд; 

- поручение и задание; 

- дежурство. 
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Формы работы с детьми с ЗПР 

Индивидуальные Подгрупповые                          

Групповые 

 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого с детьми  

Свободная самостоятельная 

деятельность детей  

1. Образовательная деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, диалог, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

 

Разнообразная, гибко меняющаяся  

развивающая предметно –

пространственная среда. 

 
2.Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

 

 

Технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения: 

технологии развивающего обучения; технологии проблемного обучения; игровые 

технологии информационно-коммуникативные технологии; технологии «ТРИЗ» 

(теория решения изобретательских задач); здоровьесберегающие технологии; 

технологии проектной деятельности; технология исследовательской деятельности 

и т.д.  

Совершенствование и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса педагогами 

осуществляется в ходе инновационных процессов, происходящих на современном 

этапе развития общества, которые предъявляют и новые требования к 

образованию, поскольку традиционные способы обучения не всегда в состоянии 

обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям жизни. 

Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе 

модернизации средств обучения и воспитания, изменения контингента 

обучающихся. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей является основной задачей в области реализации 

права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Это должно быть:  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей 

(законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся;  

- взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса;  

- использование в образовательном процессе современных коррекционных 

технологий, адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме 

работы с детьми;  

- игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с 

детьми и детей между собой. Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной 

мотивации деятельности. Широкое использование игровых приемов обучения, 

моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса детей 

к деятельности, а также получения ожидаемого результата. Обеспечение ребенку 

возможности переживания радости от преодоленной трудности. Педагоги должны 

учитывать возрастные и психологические особенности дошкольников с ЗПР.  



87 

 

2.3.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Для достижения максимальной эффективности при проведении 

коррекционной работы педагогами групп компенсирующей направленности 

учитываются следующие моменты: 

- структура отклонения, 

- информация о здоровье ребенка (анамнез), 

- микросоциальные условия, 

- возраст ребенка, на момент поступления в ДОУ, 

- предполагаемая длительность пребывания ребенка в детском саду и др. 

Ориентируясь на современную концепцию коррекционно-развивающего 

обучения в структуре коррекционно-образовательного процесса, решаются 

следующие блоки задач: 

- диагностический, 

- физкультурно-оздоровительный, 

- воспитательно-оздоровительный, 

- коррекционно-развивающий, 

- социально-педагогический. 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно делится на два 

этапа: 

1. Формирование предпосылок для развития высших психических функций 

(внимание, память, мышление, речь, восприятие, воображение) и в целом 

познавательной активности ребенка. 

2. Реализация задач специального дошкольного образования и 

формирование предпосылок коммуникативных, регулятивных, познавательных и 

личностных универсальных учебных действий. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником программы 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

На каждого воспитанника составляется индивидуальный образовательный 

план продвижения по адаптированной образовательной программе, проводится 

диагностическое обследование в сентябре и мае каждого года. 

По результатам освоения адаптированной образовательной программы 

собирается медико-психолого-педагогическая консилиум  для определения 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

В содержании коррекционной работы учреждения отражено взаимодействие 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (учителя-дефектолога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
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специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Важными условиями повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы являются: 

- создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической 

и развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,  

- коррекция отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. 
 

Для большинства детей данной категории характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме 

дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусмотрено широкое варьирование 

организованных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей определяются методы их обучения и 

развития. При планировании и осуществлении коррекционной работы важно 

использовать наиболее доступные для детей с ЗПР методы: наглядные, словесные, 

практические. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогов в каждом конкретном случае, исходя 

из особенностей индивидуального развития ребенка. В образовательную 

деятельность МДОУ включены инновационные технологии, повышающие 

эффективность коррекционной работы. Это: разноуровневое и развивающее 

обучение, проектный метод, информационно-коммуникационные технологии, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии и др. 

Сложность психологической структуры задержек в психическом развитии 

обуславливает широту спектра задач коррекционно-педагогической работы с 

детьми. Состав воспитанников группы компенсирующей направленности 

оказывается сложным, полиморфным. Поэтому трудно выстроить единую 

программу воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы, 

да и вряд ли это целесообразно. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания 

занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут 

быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по 

запасу знаний и умений. Выбор формы организации детей на занятии 

определяется целями и задачами конкретного занятия. 

Учитывая все эти моменты, педагог должен осуществлять индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям во время занятия за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала, 

-  индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения, 

- введения специальных видов помощи (обучающая, направляющая).  

Таким образом, перед педагогами стоит задача поиска технологий, 

отвечающих задачам коррекционной работы, интересных по содержанию, с 
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нетрадиционными методами и приемами работы. И в то же время, выбранные 

формы и методы работы с детьми должны не противоречить системе 

коррекционно-развивающего обучения, а учитывать все известные нам 

особенности детей данной категории, быть максимально доступными для них.  

Коррекционно-педагогическое воздействие должно быть направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Организация коррекционно-развивающего процесса в группах 

комбинированной направленности МДОУ «Детский сад № 246» имеет ряд 

характерных особенностей: 

1. Щадящий, гибкий режим работы ДОУ: режим дня и сетка организованной 

образовательной деятельности специалистов и воспитателей строится с учётом 

возрастных, индивидуальных типологических особенностей каждого ребёнка, как 

в активном действии, так и в отдыхе, а так же решаемых задач коррекционно-

развивающего обучения. 

Учитывая нагрузку, приходящую на нервную систему, режим жизни детей 

имеет охранительный характер: 

- смена различных видов деятельности, чередование двигательной и 

интеллектуальной активности, с отдыхом; 

- сочетание свободной и организованной деятельности детей; 

- контроль за продолжительностью прогулок и сна; 

- между организованной образовательной деятельностью вводится 

обязательный перерыв 10 минут; 

- при распределении видов занятий в течение дня учитывается психическая 

активность ребёнка: занимательное дело познавательного цикла проводится в 

первой половине дня, а занятия эстетического цикла могут проводиться во второй 

половине; 

- подбор педагогов – обязательно с педагогическим образованием, знанием 

особенностей психического развития детей данной категории. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход: работа по 

индивидуальным коррекционным программам развития, разработанным на основе 

психолого-педагогических исследований деятельности каждого ребёнка.  

 Деление на подгруппы производится с учётом актуального уровня развития 

детей и имеет подвижный состав. Дети, слабо усваивающие программу и 

отличающиеся резким снижением работоспособности, на начальных этапах 

обучаются индивидуально. 

3. Обеспечение квалифицированной коррекционной помощи 

специалистами: учителями-дефектологами, педагогом-психологом. Наличие 

отдельных оборудованных кабинетов для их работы. 

С каждым ребёнком еженедельно проводится не менее 3 индивидуальных 

занятий. Во время проведения таких занятий учитываются особенности 

индивидуального темпа и характера усвоения ребёнком программного 

содержания.  

Обязательным условием при проведении занятий является использование 

различных методов обучения и их оптимальное сочетание. Эффективность 
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воспитания и обучения обеспечивается максимальным использованием 

практической деятельности детей. В целях достижения максимального 

педагогического воздействия, все занятия организуются при условии 

положительного эмоционального отношения со стороны ребёнка, что достигается 

обеспечением каждому ребёнку близкой и понятной мотивации любой 

деятельности, широкого использования игровых приёмов обучения, моментов 

соревнования, дидактических игр с целью поддержки интереса к процессу 

деятельности и получению заданного результата. 

4. Особенностью организации образовательного процесса так же является 

тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников, активного 

повседневного участия родителей, решающих общие задачи воспитания, 

обучения и развития детей. 

5. Особая организация развивающей среды: оборудование и материалы 

размещаются в центрах активности, где каждый ребёнок получает равные 

возможности развития своей индивидуальности. В каждой группе созданы  

центры активности, где находится всё необходимое для развития, обучения, 

воспитания детей. 

В кабинетах дефектологов имеются материалы для проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий, коррекции зрительной памяти, 

внимания, мыслительных операций.  

2.3.2. Организация деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума МДОУ «Детский сад № 246». 

 

Диагностическое обследование воспитанников групп компенсирующей 

направленности регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (далее - ПМПК), разработанным в соответствии с Федеральным 

законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  на основании 

письма Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. № 27/901-6. ПМПк  является 

одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации.  

Основными задачами ПМПк ДОУ являются:  

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных 

перегрузок и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития воспитанника;  

• определение характера, продолжительности и эффективно-специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в учреждении возможностей;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

Состав ПМПК:  

• заведующий ДОУ (председатель)  

• старший воспитатель;  

• воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк;  
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• музыкальный руководитель;  

• инструктора по физической культуре;  

• педагог-психолог;  

• учитель-дефектолог;  

• старшая медсестра.  

На заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители).  

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации.  

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется с 

письменного согласия  его родителей (законных представителей) на основании 

договора об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями).  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Родителей знакомят с заключением ПМПк под подпись в протоколе.  

После заключения ПМПК специалистами и педагогами ДОУ составляется 

индивидуальный образовательный маршрут коррекционной работы с 

воспитанником.  

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, коррекции, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
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возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, книжка-малышка, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр-

путешествий, экспериментирования,  создания спектаклей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) педагогом вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МДОУ в специально 

оборудованном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, коррекционные, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения,сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

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 в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей по всем 

образовательным областям на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

 

В возрасте 3 - 4 года приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

 

 

4 - 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  
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- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

-  не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 - 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
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практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать  

- и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Схема 1. Основные направления  взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников с ЗПР. 

 

 
 

 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям 

воспитанников 

детского сада. 

(Обеспечивает 

администрация д/с). 

Нравственно-
разъяснительная 

работа с родителями до 

начала посещения 

ребенком детского 

сада. 

(Реализуют педагоги и 

администрация.) 

Оказание психолого-
педагогической 

поддержки семьям 

детей, посещающих 

детский сад. 

Профилактико-

оздоровительная работа и 

контроль за эффективностью 

лечебных и оздоровительных 

мероприятий, проводимых в 

семье. 

(Реализуют     медицинские 

работники, инструктор по 

физкультуре) 

1.Психолого-педагогическое     

консультирование по заявкам  родителей. 

2.  Психолого-педагогическая помощь в 

проблемных ситуациях. 

(Реализует педагог-психолог.) 

1.  Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

2.  Обучение методам и приемам оказания коррекционно-

педагогической помощи детям. 

(Реализуют педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-

логопед) 
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Формы взаимодействия с родителями: 

1. Групповая работа с родителями. Целью такой работы является улучшение 

детско-родительских отношений, когда имеет место непонимание родителями 

базовых факторов развития ребенка, его потребностей и соответствующей им 

динамики отношений.  

  Общие родительские собрания. Проводятся администрацией и 

педагогами ДОУ 2 раза в год.  

Задачи: 

- информирование родителей о задачах и содержании коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже трех раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; - решение 

текущих организационных вопросов; 

 «День открытых дверей». Проводится педагогами ДОУ в апреле для 

родителей воспитанников и учителей начальных классов. 

 Задача: включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, 

знакомство с его направлениями и условиями. 

 Тематические заседания клуба «Школа здоровья». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Заседания клуба 

проводятся специалистами детского сада и социальными партнерами по 

разработанному заранее плану. 

Формы проведения: 

—   Тематические доклады; 

—   Плановые консультации; 

—   Семинары; 

—   Тренинги; 

—   «Круглые столы» и др.  

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей приемам и некоторым методам оказания 

психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

 Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах, включение в этот процесс семьи. 

2. Индивидуальные формы работы с семьей. 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
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- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе детского сада. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание  индивидуальной  методической  помощи  в  форме «домашних 

заданий» и пояснений к ним. 

 Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума с 

участием родителей и педагогов детского сада. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление возможных резервов развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах.  

 Размещение информации о деятельности ДОУ, консультаций 

специалистов на сайте детского сада. 

 Сообщества МДОУ «Детский сад № 246» в сети Интернет ВКонтакте 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы 

работы подбираются с учетом доступности информации для родителей. 

Проводятся два-три раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей; 

- обучение  родителей  элементам  коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Деятельность Консультационного пункта для родителей и их детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

 Целью консультационного пункта (далее КП) является обеспечение 

доступности дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, при 

поступлении в школу, единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей дошкольников с 3 до 7-8 лет на дому, в том числе детей-

инвалидов. 

 Основные задачи консультационного пункта: 

* Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения, развития, коррекции и оздоровления ребёнка; 

* Оказание содействия в социализации детей; 

* Организация психолого-педагогических исследований особенностей и 

закономерностей нормального и аномального развития в дошкольном возрасте. 

*Проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

психическом и социальном развитии детей и оказание психолого-коррекционной 

помощи детям дошкольникам; 

* Организация диагностической работы. 

 

Организация КП предполагает тесное взаимодействие различных 

специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

старшего воспитателя. 

Режим работы консультационного пункта ежедневно с 12.00 часов до 19.00. 

Консультирование родителей и работа с детьми осуществляются как 

индивидуально, так и в коллективе. 

Запись родителей на консультацию осуществляется по телефону детского 

сада. 

 Регистрация обращений на консультационный пункт родителей (законных 

представителей) ведётся  в журнале регистраций.  

Приём родителей осуществляется по предварительно составленному 

графику. 

За полученные услуги на консультативном пункте плата с родителей не 

взимается. 

Первичный приём ведётся индивидуально. Последующие формы работы 

определяются в соответствии с ситуацией заказчика. 

Консультационный пункт призван помочь родителям (законным 

представителям) активно способствовать развитию ребёнка и получить 

квалифицированную коррекционно-педагогическую помощь специалистов в 

области дошкольного образования. Данная форма работы ориентирована, в 

первую очередь, на родителей, у которых нет возможности регулярно общаться с 

педагогами , специалистами, а так же помочь гармоничному развитию детей. 

Перед консультационным пунктом одной из задач стоит профилактика 

возможных нарушений в развитии детей. Функционирование КП зависит от 
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запроса родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, 

особенностей развития ребёнка, вида патологии развития. Обязанности по 

выполнению заявок родителей (законных представителей) на КП возлагается на 

штатных работников детского сада. 

 
 
 
 
Таблица 2. Содержание деятельности консультационного пункта ДОУ. 

 Направления 

работы 
Содержание деятельности Специалисты 

1  

Диагностика 
- психологическое исследование 

особенностей личности, эмоциональной 

сферы, коммуникативных навыков и 
умений; 
- психологическая диагностика 

особенностей межличностных отношений, в 
которые включен ребенок; 

- сбор сведений о семье; 

- анализ социальной ситуации развития 
ребенка, сложившейся в д\с или другом 

учреждении; 

- диагностика познавательной сферы и 

уровня интеллектуального развития; 
- оценка ресурсов обучаемости ребенка; 

- оценка психического статуса ребенка; 

- оценка неврологического статуса ребенка; 
- уточнение индивидуальной картины 

проявлений атипии развития. 

 
Педагог-

психолог 
Учитель-

дефектолог 

 

 

2  

Консультации 
- соответствие уровня развития ребенка 

возрастной норме; 
- особенности воспитания и обучения 

«нестандартного» ребенка (с нарушением 

развития); 
- формы и методы коррекции и 

предотвращения поведенческих проблем; 

- особенности родительского поведения в 
семьях детей с нарушениями развития; 

- организация пребывания ребенка с 

нарушениями развития и поведения в 

массовом детском саду; 
- организация взаимодействия с родителями 

«трудного» ребенка; 

- этические нормы и правила работы с 
«проблемными» детьми; 

- помощь в построении долговременной 

стратегии обучения и воспитания ребенка с 

атипией развития; 
- и др. 

 

Педагог-
психолог 

Учитель-

дефектолог 

 
  

3 Коррекционно-

развивающая 
помощь 

- коррекция познавательной сферы 

(нарушения памяти, восприятия, мышления, 
речи); 
- коррекция и развитие эмоциональной 

сферы; 

- коррекция коммуникативных умений, 
формирование эффективных навыков 

учитель-

дефектолог,  
педагог-психолог 
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общения; 

- коррекция поведения и отношений. 

4 Просвещение - информационное сопровождение семей с 

детьми с нарушениями развития; 
- организация и проведение семинаров, 

лекций и др. для сотрудников и 

руководителей дошкольных учреждений, 

имеющих воспитанников с атипиями 
развития. 

все специалисты  

5

  

Профилактика - прогнозирование наиболее вероятных 

«вторичных нарушений» для детей с 
атипиями развития; 
- помощь родителям и др. взрослым по 

предотвращению формирования 

«вторичных» нарушений (нарушения 
поведения, дезорганизация мышления, 

депрессивные реакции и др.) 

учитель-дефектолог,  
педагог-психолог 

6 Психолого-
педагогические 

исследования 

- исследования особенностей и 
закономерностей нормального и 

аномального развития в дошкольном 

возрасте. 

все специалисты 

 
 Основные виды деятельности КП: 

 

Диагностическая работа  

Диагностика психо-физического развития по запросу, с согласия и в 

присутствии родителей.( возможно как в помещении КП, так и в домашних 

условиях) 

 

Консультационная помощь   

Возможны темы консультаций:  

- Соответствие уровня развития ребёнка возрастной норме;  

- Поведенческие проблемы различного происхождения и проблемы 

отношений;  

- Особенности работы с «трудным» ребёнком в условиях массового детского 

сада;  

- Выбор оптимальной обучающей программы. 

 

 Коррекционно-развивающая помощь: 

* Организация специальных занятий с детьми с целью коррекции 

нарушений.  

* Параллельное обучение воспитателей и специалистов приемам и 

элементам коррекционно-развивающей работы, необходимым для дальнейшего 

сопровождения «проблемного» ребенка. 

* Создание «терапевтических» групп для детей с психологическими 

проблемами (трудности отношений, неоптимальная самооценка, недостаток 

социальных навыков и др.). 
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III. Организационный раздел  

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 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. 

 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Кадровые условия реализации Программы. 

 

МДОУ «Детский сад № 246» укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

 учебно-вспомогательными работниками в группах  в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 каждая группа непрерывно сопровождается  учебно-вспомогательными 

работниками, иными педагогическими работниками вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

В группах комбинированной  направленности МДОУ «Детский сад № 246» с 

воспитанниками с ЗПР работают: 2 воспитателя,  

В процессе реализации Программы осуществляется управление, ведутся 

бухгалтерский учёт, финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельности. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. Учитывающие особенности реализуемой Программы ДОУ  

самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Специфика деятельности специалистов, работающих с воспитанниками 

с ОВЗ. 

 

Основные цели деятельности учителя-дефектолога: 

• своевременная систематическая коррекционная помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

• консультативно-методическая поддержка родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 



111 

 

• осуществление необходимой коррекции нарушений в психическом 

развитии; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса учителя-

дефектолога 

1. Приоритетные направления работы учителя-дефектолога с детьми: 

• осуществление коррекционной работы, направлено на компенсацию 

отклонений физического и психического развития; 

• социальная адаптация; 

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

2. Образовательный процесс включает: 

•     гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

3. Создание в группе условий 

для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов, потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-

дефектолога и воспитателя. 

4. Формы сотрудничества с семьей 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей. 

Учитель-дефектолог консультирует родителей по вопросам, связанным с 

адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по 

коррекции психического развития детей. 

 

Формы проведения коррекционных занятий с детьми 

Учитель-дефектолог 

Индивидуальные занятия – основная цель которых – подбор комплексных  

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, восприятия;  

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие вербальной и невербальной памяти; 

 Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение 

объема внимания; 

 Развитие интеллектуальных возможностей ребенка; 
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Подгрупповые занятия. Индивидуальная работа проводится со всеми детьми 

группы. Основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать учителя-дефектолога,  выполнять в заданном темпе 

упражнения по развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, развитию речи и ознакомлению с окружающим миром, 

обучению игре и игровым навыкам. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению учителя-дефектолога в зависимости от 

динамики достижений в коррекции нарушений интеллектуального развития, 

состав подгрупп утверждается медико-психолого-педагогическим консилиумом в 

октябре, мае. При переходе из подгруппы в подгруппу об этом делается 

соответствующая запись в протоколе МППК консилиумов с объяснением 

причины смены подгруппы. 

Осуществляется: 

 Ознакомление, закрепление элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с предметным, природным и социально-бытовым 

окружением ребенка. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Становление основных социальных навыков через специально-

организованную дидактическую игру. 

 Расширение лексического запаса, развитие речи. 

 Становление, развитие и совершенствование конструктивных действий. 

 Развитие и совершенствование внимания, памяти, мышления, в том числе 

речевого мышления. 

Для работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по уровню 

развития интеллектуальных способностей и возможностей, уровню 

сформированности психических функций. 

Взаимодействие специалистов 

Взаимодействие специалистов по физическому развитию 

учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО. 

Гимнастика для глаз 

Организация 

подвижных игр во 

время динамических 

пауз 

Совершенствование 

мелкой и крупной 

моторики на занятиях 

по обучению игре 

Этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Театрализованные 

подвижные игры 

Помощь в 

формировании КГН в 

режимных моментах 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Артикуляторная 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений для 

развития основных 

движений, мелких 

мышц руки, 

ориентировки в 

пространстве, 

развития 

«мышечного 

Пляски под пение, 

хороводы, игры с 

пением, 

ритмические игры 

с заданиями на 

ориентировку в 

пространстве, 

этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

игры-

драматизации. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение 

спортивных 

досугов и 

праздников, 

непосредственно-

образовательной 

деятельности по 

ФИЗО 
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чувства», 

двигательной 

памяти; 

Театрализованные 

подвижные игры 

Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию 

учитель-

дефектолог 

воспитатели музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Проводит занятия по 

обучению игре, 

развитию игровых 

навыков детей с 

помощью 

погружения в 

социально значимую 

или бытовую 

ситуацию: доктор, 

магазин, автобус, 

моряки, школа, 

ресторан, 

парикмахерская, 

правила дорожного 

движения и т.д. 

Обыгрываются 

различные бытовые 

сюжеты, 

закрепляются 

социальные навыки. 

Закрепляют по 

заданию 

дефектолога те 

социальные 

навыки, которые 

были отработаны 

на занятии этого 

специалиста. Ведут 

работы по 

профилактике 

ДДТТ, 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Отрабатывает 

навыки 

социального 

общения с 

помощью средств 

музыки, пение 

песен 

патриотической 

направленности 

 

Отрабатывает навыки 

социального общения 

с помощью средств 

двигательной 

активности 

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию 

учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

- активизация опыта, 

расширение 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека; 

- создание целостной 

картины мира 

 

- закрепление 

представлений о 

социально-

бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении 

человека; 

-  развитие связной 

речи; 

 

- закрепелние 

представлений о 

социально-

бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении 

человека с 

помощью танца, 

знакомства с 

различными 

обычаями 

танцевальными и 

песенными 

разных народов 

мира; 

Развитие связной 

речи. 

- закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении человека 

Взаимодействие специалистов по речевому развитию 

учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 
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Ознакомление с 

окружающим миром. 

Определяет 

лексическую тему 

группы, скорость 

освоение 

лексического  

материала. 

Закрепляют по 

заданию дефектолога  

те звуки, слова, 

грамматические 

конструкции, 

различные понятия, 

которые были 

отработаны на 

занятии 

специалистов. 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, 

расширяют 

словарь, речевое 

дыхание, 

связывают речь с 

движением 

 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, расширяют 

словарь, речевое дыхание, 

связывают речь  с 

движением 

 

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию 

учитель-дефектолог воспитатели музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

картин и т.д. Обучают 

конструктивно-

модельной 

деятельности детей. 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

картин и т.д. 

Обеспечивают 

конструктивно-

модельную 

деятельность детей. 

Осуществляют 

обучение лепке, 

аппликации, 

живописи. По 

заданию 

музыкального 

руководителя 

пропевают песни, 

стихи из репертуара 

сада. Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через чтение 

стихов, рассказов, 

сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

Развивают 

музыкальные 

способности детей. 

Стимулируют 

сопереживание 

героям песен и 

фольклора. 

Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через чтение 

стихов, рассказов, 

сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

Приобщают к народному 

культурному наследию 

страны и мира через чтение 

фольклорных форм, стихов, 

считалок и т.д. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического наблюдения. 

 Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая 

диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). Пакет документов по диагностическому исследованию. 
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В детском саду проводится комплексная диагностика уровня развития детей. 

Диагностика предполагает в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка при динамическом 

наблюдении за его деятельностью, оценку уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, и на основе 

полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и 

индивидуальную коррекционно-развивающую карту. Педагоги осуществляют 

диагностику усвоения программы ребёнком по пяти образовательным областям. 

Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. После проведения 

педагогической диагностики все данные заносятся в индивидуальную карту 

развития воспитанников (Приложение 1). По результатам обследования 

определяется уровень развития в той или иной образовательной области, 

происходит распределение детей по подгруппам, а также намечается 

индивидуальный маршрут коррекционно-развивающего обучения воспитанника.  

    Для интерпретации данных обследования выводится итоговая таблица 

уровней сформированности представлений, навыков, умений по образовательным 

областям.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребёнка всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, двигательную сферу, 

соматическое состояние.  Изучение ребёнка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается старшей медсестрой и составляется на основании 

ознакомления с документацией ребёнка и беседы с родителями. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребёнка и 

наследственности.  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психологическое 

обследование ребенка с задержанным развитием должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Учитель-дефектолог обследует основные психические процессы, знания, 

умения и навыки детей в соответствии с образовательными областями 

Программы. 

Диагностическое обследование по музыкальному воспитанию 

ориентировано на принцип учёта развития музыкальности каждого ребёнка, его 

музыкальной культуры в процессе овладения им различной музыкальной 

деятельности. 

Инструктор по физической культуре обследует физическое развитие детей, 

двигательную активность, физические качества. Параметры диагностики 
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отражают здоровьесберегающий фактор, учитывающий группу здоровья, 

возрастные и индивидуальные возможности детей. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребёнке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определённом возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материалов, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Воспитатели проводят педагогическую диагностику, особое 

внимание уделяя обследованию продуктивных видов деятельности, а так же 

трудовых умений, навыков  игры. 

Данные диагностического обследования заносятся в протокол. На основе 

полученных результатов всеми специалистами и воспитателями составляются 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы и перспективные планы 

работы. Карты индивидуального развития составлены с учётом возраста детей. 

Построение индивидуального профиля осуществляется на основе проведённого 

исследования. Оно позволяет увидеть целостную картину развития ребёнка, 

наличие сохранных и нарушенных функций. Полученные результаты 

анализируются на плановых психолого-медико-педагогических консилиумах. 

Составленная индивидуальная коррекционная программа корректируется 

специалистами в течение года по мере продвижения ребёнка в своём развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Детский сад располагается в двух корпусах. 

Корпус № 1 представляет отдельно стоящее 2-этажное здание, высотой 7 м., 

общая площадь групповых комнат  S=442 кв. м, размещено на обособленной 

территории с отдельным подъездом и воротами, площадь территории S=10670 кв. 

м. 

В корпусе № 1 располагаются 3 групповых ячейки,  музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет специалистов, кабинеты обслуживающего персонала, 

хозяйственные помещения. 

Корпус №2 представляет отдельно стоящее 2-этажное здание, высотой 7 м., 

общая площадь групповых комнат  S=292 кв. м, размещено на обособленной 

территории с отдельным подъездом и воротами, площадь территории S=6081 кв. 

м  

В корпусе №2 располагаются 3 групповых ячейки, 

музыкальный/спортивный зал, кабинеты специалистов, методический кабинет, 

кабинеты обслуживающего персонала, хозяйственные помещения. 
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Детский сад имеет огражденную территорию. Прогулочные площадки по 

количеству групп оснащены малыми архитектурными формами. Физкультурная 

площадка оборудована спортивным оборудованием. 

Группа комбинированной направленности для детей с ЗПР располагаются в 

корпусе №2. Для эффективной реализации коррекционно-развивающего процесса 

в корпусе №2 созданы отдельные кабинеты учителей-дефектологов и комната 

психологической разгрузки. 

 

 Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. В МДОУ «Детский сад № 246» 

выполняются следующие требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

- к размещению дошкольной образовательной организации, 

- к оборудованию и содержанию территории ДОУ, 

- к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию, 

- к внутренней отделке помещений ДОУ, 

- к размещению оборудования в помещениях ДОУ, 

- к естественному и искусственному освещению помещений, 

- к отоплению и вентиляции, 

- к водоснабжению и канализации, 

- к группам для детей с ОВЗ, 

- к приему детей в ДОУ, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

- к организации физического воспитания, 

- к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде, 

- к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий, 

- к составлению меню для организации питания детей разного возраста, 

- к перевозке и приему пищевых продуктов в ДОУ, 

- к санитарному содержанию помещений ДОУ. 

 

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

В детском саду имеется  автоматизированная  противопожарная  система  

оповещения  и  необходимое количество  противопожарных  средств.  Все  

запасные  выходы  легкодоступны  и  содержатся  в порядке; выполняются 

правила пожарной безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется  

план  эвакуации  людей  и  инструкции,  определяющие  действия  персонала  по 

обеспечению быстрой эвакуации.  Согласно плану, систематически  проводятся 

эвакуационные занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  всех  участников  

образовательного  процесса  и работников детского сада на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации.  Регулярно проводятся беседы по противопожарной 

безопасности. 
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3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Книжный  и  библиотечный  фонд  ДОУ  укомплектован  справочной,  

детской художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  учебными  

пособиями, педагогической  и  методической  литературой  для  педагогических  

работников  создан  фонд видеотеки, медиатеки. 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой. 

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда, 

приспособленная для реализации Программы; материалы, оборудование и 

инвентарь подбираются в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учетом 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.  

5.  Требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Программно-методический  комплекс  дошкольного  учреждения  подобран  

с  учетом ориентации  на  ФГОС,  нормативно-правовой  статус  дошкольного 

учреждения  (тип,  вид,  приоритетное  направление),  специфику  

педагогического  и  детского коллективов,  определяющих  возможность  и  

целесообразность  каждой  программы  и технологии. В детском саду достаточное 

методическое обеспечение по каждому направлению и образовательным  

областям,  что  обеспечивает  содержательное  планирование  всех  видов 

деятельности. Выписывается периодическая литература.  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Условия  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

созданные  в дошкольном  учреждении,  позволяют  им  осваивать  основную 

образовательную Программу  дошкольного образования в  полном  объёме,  

социально  адаптироваться  посредством  индивидуализации  и дифференциации  

образовательного  процесса.   
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3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом целей и планируемых результатов освоения Программы. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса: 

 А.А.Катаева, Е.А. Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика.- 

М.,1998. 

 К.С.Лебединская Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм.- 

М.,1989. 

 Е.А. Стребелева Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста.-М.,2001. 

 С.Д. Забрамная Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста –М.,1998. 

 С.Д. Забрамная Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей –М.,1995. 

 У.В. Ульенкова Дети с ЗПР .-Н.Новгород, 1994. 

 Л.В. Калинникова Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания.-М.,2005. 

 И.Ю.Левченко Психологическое изучение детей с нарушениями развития.- 

М.,2007. 

 И.Ю. Левченко, В.В.Ткачёва Психологическая  помощь семье, 

воспитывающей ребёнка с отклонениями в развитии: Методическое 

пособие.- М.,2008. 

 В.И. Лубовский Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей.М.,1989. 

 К.С. Лебединская Актуальные проблемы диагностики ЗПР детей. М.,1982. 

 Л.А. Венгер Диагностика умственного развития дошкольников. М.,1978. 

 Т.А.Власова Дети с отклонениями в развитии. М.,1973. 

 

 

Таблица 3. Методическое обеспечение образовательных областей. 
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«Этические беседы с детьми 4-7 лет» Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

«Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет» Куцакова Л.В. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)» 
Белая К.Ю. 

«Знакомим детей с правилами дорожного движения (3-7 лет)» 

Саулина Т.Ф. 
Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

(2-3 года)» Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)» 
Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет)» 

Губанова Н.Ф. 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста»/ под 

ред. Н.Н. 

Авдеевой,  
О.Л. Князевой,  

«Я, ты, мы»  

О.Л. Князевой,  
Р.Б. Стеркиной 
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«Проектная деятельность дошкольников» Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет)» Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет)» Павлова Л.Ю. 

«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 
Шиян О.А. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)» Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет)» Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет)» Дыбина О.В. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет)» Дыбина О.В. 

«Формирование элементарных математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)» Помораева И.А. 

 «Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3-4 года)» Помораева И.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет)» Помораева И.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет)» Помораева И.А. 
«Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа (6-7 лет)» Помораева И.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста. (2-3 года)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 
лет)» Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)»  Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет)» Соломенникова О.А. 

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Рассказы по картинкам» 
Картины для рассматривания 

Плакаты 
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«Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 
(2-3 года)» Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года)» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)» Гербова 
В.В. 

«Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)»   

Гербова В.В. 
«Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 

лет)» Гербова В.В. 

«Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С. 
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«Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 

лет» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года)» Комарова Т.С. 
«Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет)» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет)»   Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет)» Комарова Т.С. 

«Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 
сада» Комарова Т.С., Зацепина Н.Б. 

Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-

5 лет)» Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-

6 лет)»   Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная 
группа (6-7 лет)» Куцакова Л.В. 

Серия «Мир в картинках» 

Серия «Искусство детям» 
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«Физическая культура в детском саду: Младшая группа3-4 года)» 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая культура в детском саду:  Средняя группа (4-5 лет)» 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа 

(6-7 лет)» Пензулаева Л.И. 

«Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова 
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3.5. Режим дня и распорядок. 

Режим дня МДОУ «Детский сад № 246» предусматривает разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с их возрастом, а также с 

интересами и потребностями. Для каждой возрастной группы разработаны 

варианты режима дня в соответствии со временем года и деятельностью детей. 

 

Таблица 4. Режим дня на теплый период года  

при 12-часовом пребывании детей в ДОУ. 

 

                Возрастные 

                              группы 

Режимные  

                   моменты 

2-3 года 

вторая 

группа 
раннего 

возраста 

3-4 года 

вторая 

младшая 
группа 

4-5 лет 

средняя 

группа 

5-6 лет 

старшая 

группа 

6-7 лет 

подготовитель-

ная группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 
гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей.                                              

9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40-11.30 10.10-11.50 10.10-12.00 10.10-12.10 10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность.                                                    

11.30-11.45 11.50-12.10 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.15 12.10-12.40 12.10-12.40 12.20-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.      12.15-15.15 12.40-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 
после сна, полдник.                                               

15.15-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность.  

15.30-16.15 15.20-16.15 15.20-16.20 15.20-16.30 15.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин.                   16.15-16.45 16.15-16.45 16.20-16.55 16.30-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке.                        16.45-17.00 16.45-17.00 16.55-17.05 17.00-17.10 17.00-17.10 

Прогулка, уход детей домой.               17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 

 



123 

 

Таблица 5. Режим дня на холодный период года 

при 12-часовом пребывании детей в ДОУ. 

               Возрастные группы 

                                                    

 Режимные  

   моменты 

2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

3-4 года 
вторая 

младшая 

группа 

4-5 лет 
средняя 

группа 

5-6 лет 
старшая 

группа 

6-7 лет 
подготовитель-

ная группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 
деятельность  

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак.            8.20-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия со 
специалистами  

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Самостоятельная и совместная 
деятельность                                      

  9.50-10.00 9.55-10.10  

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 

Игры, подготовка к прогулке.  9.40-10.00 9.50-10.10 10.10-10.30 10.20-10.50 10.50-11.05 

Прогулка  (игры, наблюдения, труд). 10.00-11.30 10.10-11.50 10.30-12.00 10.50-12.20 11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, игры.           11.30-11.45 11.50-12.00 12.00-12.15 12.20-12.35 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед.                   11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.35 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.      12.15-15.15 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные,  

водные процедуры, полдник.                                               

15.15-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Организованная образовательная 

деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 
литературы.               

15.30-16.15 15.20-16.20 15.20-16.20 15.20-16.30 15.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин.                   16.15-16.45 16.20-16.50 16.20-16.50 16.30-16.50 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке.                        16.45-17.00 16.50-17.10 16.50-17.10 16.50-17.10 17.00-17.15 

Прогулка, уход детей домой.               17.00-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 

 

Организация жизни и деятельности детей в группах компенсирующей 

направленности определяется "Режимом дня", который имеет свои 

особенности.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для 

дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. 

В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.  

В 9.00 начинается организованная образовательная деятельность. 

Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей с 

ЗПР во время НОД - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с 

учетом уровня психического развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель работают с подгруппами 

параллельно. При составлении расписания образовательной, определяющей 

нагрузку на ребенка в течение дня и недели, учитываются нормативные 
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документы, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации по сочетанию различных видов деятельности.  

Детей со слабо выраженной динамикой развития, отличающихся 

особенностями поведения,  можно временно не включать в подгруппы и на 

начальных этапах обучения работать с ними индивидуально.  

После подгрупповой образовательной деятельности учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (7-

15 минут с каждым ребенком). При этом следует придерживаться гибкого 

графика, чтобы максимально сократить пропуски других занятий и не лишать 

ребенка возможности поиграть с детьми.  

В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной 

воспитателем совместной или самостоятельной деятельностью детей. 

Способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной коррекционно-воспитательной работы 

в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и 

игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с 

товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. Наблюдение за 

свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке 

эффективности работы педагогов детского сада.  

На прогулке следует реализовывать как оздоровительные задачи, так и 

специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются 

за счет специально подобранных упражнений и игр. Важно правильно подобрать 

одежду, продумывать двигательную активность. Коррекционно-образовательные 

задачи решаются главным образом за счет целенаправленно организованного 

наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время 

прогулки можно понаблюдать за движением машин и работой людей. 

Организовать игры с правилами, провести дидактические игры, стимулировать 

детей к сюжетно ролевой игре.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для реализации 

задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков, а также для обучения ребенка действовать по заданному 

алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно 

раздеваться, проговаривая последовательность действий, затем действовать 

самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще не 

автоматизированы, можно применить зрительные опоры (условные картинки 

расположенные последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность 

действий детьми усвоена, опоры убираются и дети действуют самостоятельно.  

Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, 

сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и, желательно, чтобы в обучении 

детей принимали участие все взрослые, работающие в группе (помощник 

воспитателя, учитель-дефектолог, логопед). Это дает возможность взрослым 

работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет индивидуально 

подходить к каждому из них. Одновременно детей учат помогать друг другу, быть 

заботливыми и терпеливыми.  
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Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и 

поэтому процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для 

детей. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные 

эмоции, применяется слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и 

небольших отрывков специально подобранных художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный 

выход детей из сна. Для этого воспитатель включает магнитофон на небольшую 

громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей 

громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует 

помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период 

просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы 

беседы.  

После того как большинство детей проснулись - проводится гимнастика 

после сна. Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание 

детей проводится под динамичную музыку.  

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и задания и 

упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и 

способу действия и, которые носят закрепляющий характер.  

При составлении режима дня, необходимо помнить о том, какая нагрузка 

приходится на нервную систему детей, поэтом он должен быть точно выверен по 

видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по 

предупреждению гиподинамии. Для этого в "Режиме" предусматриваются 

различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

гимнастика, разминки, физкультминутки и т. д. 

Таким образом, представленный режим дня МДОУ «Детский сад № 215» 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность организма 

детей, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Особое внимание в режиме дня уделяется физкультурно-оздоровительной 

работе, проведению закаливающих процедур, укрепляющих здоровье и 

снижающих заболеваемость.  

Кроме того, в данную систему включены и закаливающие мероприятия, 

предусматривающие разнообразные формы и методы, а также изменения в связи 

со временем года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния 

здоровья детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Таблица 6. Система закаливающих мероприятий. 

Закаливающие 

процедуры 

 

Холодный период Теплый период 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

II 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

Прогулка  
 

3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 
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Солнечные 

ванны 

 

__ __ __ __ 2-30 мин. 

от 20°C 

2-30 мин. 

от 20°C 

2-30 

мин. 

от 20°C 

2-30 мин. 

от 20°C 

Общие 
воздушные 

ванны 

 

2-10 мин. 2-12 
мин. 

2-15 
мин. 

2-15 мин. 10-15 
мин. 

10-20 
мин. 

10-30 
мин. 

10-30 мин. 

Местные 
воздушные 

ванны 

(хождение 
босиком по 

массажному 

коврику) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Орошение зева 
прохладной 

водой  

 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, после 

еды 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, 

после 

еды 

3 раза в 
день, после 

еды 

Игры с водой 

 

__ __ __ __ ежедн. 

15-30 

мин. 

ежедн. 

15-30 

мин 

ежедн. 

15-30 

мин 

ежедн. 

15-30 мин 

 

При проведении закаливающих процедур соблюдаются следующие 

принципы: 

 закаливающие процедуры проводятся только при условии, что ребенок 

здоров, 

 каждая закаливающая процедура проводится на положительном 

эмоциональном фоне, 

 при проведении закаливания учитываются индивидуальные особенности 

ребенка, его возраст, 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно (от 

щадящих к более интенсивным), с расширением зон воздействия и увеличением 

времени проведения закаливания, 

 закаливание проводится систематически и постоянно с комплексным 

использованием всех природных факторов. 
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3.6. Особенности традиционных событий и праздников.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  
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 Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка.  

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 
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от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.  

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

Примерный перечень развлечений и праздников 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Праздники. Новогодняя елка, «Мамин 

праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». Театрализованные представления. 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по 

мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально-литературные 

развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», 

«Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. 

«Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Праздники. Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей. Тематические праздники и 

развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», 

«Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  Русское народное творчество. «Загадки», 

«Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». Концерты. 

«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные 

развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. 

«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение».  



130 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Праздники. Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. Тематические 

праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». Театрализованные 

представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. Музыкально-

литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». Русское народное творчество. 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и 

поговорки; «Были и небылицы»,«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная 

книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Праздники. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. Театрализованные 

представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных 

и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры- инсценировки: Спортивные развлечения: 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». Забавы. 

Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театры различных видов. 
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3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в Организации или Группе 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). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности. В качестве центров развития 

выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При этом обеспечивается доступ к 

объектам природного характера; побуждение к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Все группы детского сада оборудованы безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим оборудованием. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, подбор игрушек обеспечивает 

максимальный развивающий эффект в соответствии с возрастом детей. Педагоги 

– организаторы предметной среды в группах, подбирают дидактический и 

развивающий материал, провоцируя детей на самостоятельную деятельность.  
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Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать 

интересные для себя занятия чередовать их в течение дня, а педагогам дает 

возможность эффективно организовать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием коррекционно-образовательного 

процесса.   

 

 

 

В группах детского сада представлены: 

Маркеры игрового пространства - игровые тематические модули (кухня, 

парикмахерская, магазин, мастерская, больница, тележка для уборки), макеты, 

ширмы; во всех группах есть комплекты игровой мебели.  

Игрушки-персонажи - фигурки сказочных персонажей, диких и домашних 

животных и птиц, людей разного возраста, куклы для театра и пр. 

Игры на развитие интеллектуальных способностей - домино, лото и т.п. 

Образно-символический материал - счётный материал, геометрические 

фигуры, настольно-печатные игры, дидактические карточки, планшеты и т.п.  

Игрушки-предметы оперирования - набор для игр с песком, муляжи, наборы 

продуктов, посуды, наборы разрезных овощей и фруктов, коляски, техника, 

инструменты и пр. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивает возможности: 

-организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 

и самостоятельной разнообразной игровой деятельности воспитанников; 

-построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, учитывая, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

-выявления и развития способностей воспитанников при организации 

образовательного процесса;  

-освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ, ООП ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и возможностей;  

-использования образовательных технологий деятельностного типа; 

В МДОУ выдерживаются требования к играм, игрушкам, дидактическому 

материалу, издательской продукции: 

- в качестве ориентиров выступают закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе; 

- подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 

дошкольного образования; 

- оборудование отвечает СанПиН, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям; 

- игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции для детей и обладают 
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полифункциональностью, возможностью применения в совместной деятельности, 

дидактическими свойствами. 

- оснащение и оборудование кабинетов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему 

условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-

развивающей работы, но и позволяют ребёнку полноценно развиваться как 

личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и 

др.). Развивающая среда включает ряд компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребёнка. Для этого в пространстве, окружающее ребёнка, созданы 

элементы и объекты природы (центры природы и науки в каждой группе), 

специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 

художественно-эстетической, музыкально-театральной деятельности, 

обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, 

оборудования и игрушек. 

Окружающая среда организована таким образом, что даёт возможность 

стимулировать развитие детей, активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять. 

Для реализации Программы МДОУ важно: 

1. Создание специальных условий для развития и оздоровления детей: 

 реализация двигательных потребностей ребёнка; 

 формирование представления о ЗОЖ; 

 гибкий режим; 

 предотвращение нервно-психических перегрузок (за счёт специальных 

методов и приёмов); 

 оздоровительные мероприятия, применение здоровьесберегающих 

технологий; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие детей; 

 мед.контроль за состоянием здоровья детей. 

2. Создание специальной методической службы: 

 банк данных для методического сопровождения коррекционно-

развивающей работы; 

 установление связей с методическими службами. 

3. Создание специальных условий для реализации коррекционно-

образовательной программы: 

 работа ПМПк; 

 учёт индивидуальных особенностей, уровня психического развития и 

актуального уровня знаний, представлений, умений детей с ЗПР; 
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 создание специальных образовательных условий (кабинеты специалистов, 

коррекционные центры, релаксационные уголки в каждой группе и т.д.); 

 наполнение пед. процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и 

игрушками. 

4. Организация взаимодействия с семьёй: 

 активное вовлечение семьи в работу ДОУ; 

 консультирование родителей доступным им методам и приёмам оказания 

коррекционной помощи детям в условиях семьи; 

 организация обратной связи родителей с ДОУ. 

 

В МДОУ развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

возрастных возможностей детей и опорой на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между педагогом и детьми. 

 Способ общения - понимание, признание, принятие каждого ребёнка. 

 Положение при общении: не «над», не «рядом», а «вместе». 

 Тактика общения – сотрудничество 

 Развитие индивидуальности ребёнка. 

 

Общие принципы построения развивающей среды в ДОУ определяют 

современную педагогическую стратегию организации и содержания 

пространства в группах детского сада: 

 Принцип гибкого зонирования. Организация не пересекающихся сфер 

самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: интеллектуальной, 

театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной 

игры, художественно-продуктивной, опытно-экспериментальной. Это позволит 

детям одновременно организовать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, не мешая друг другу. Трансформация помещений 

обеспечивается лёгкими перегородками-стеллажами. 

 Создание условий для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр 

дошкольников, чтобы каждый ребенок мог найти себе удобное и комфортное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. 

Среда каждой группы организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

функциональную активность ребенка. Занятия с детьми проводятся в той части 

среды, которая помогает стимуляции желаемой деятельности. 

 Формирование центров с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок сам выбирает характер, степень 

общения с коллективом детей, с взрослыми или может побыть в одиночестве в 

зависимости от настроения, своего состояния. Повышенное ощущение 

пространственной изоляции ребенку создадут тихий уголок, где он может побыть 

один и семейные альбомы с фотографиями. 

 Своевременное изменение предметно-развивающей среды педагогами: 

внесение новых атрибутов, игрушек, игр, игрового оборудования в соответствии с 

темой календарного плана, новым содержанием игр и усложняющимся уровнем 

игровых умений детей. Первоначальный период построения среды – август и 
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сентябрь. В последующие месяцы происходит её обогащение и реорганизация. 

Еженедельно с новой темой добавляют новые тематические материалы. 

 Проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового оборудования. 

 Принцип активности, самостоятельности и творчества. Предоставление 

детям возможности самостоятельно менять среду в соответствии с их 

настроением, интересами посредством многофункциональных, легко 

трансформируемых элементов, конструкторов, ширм, скамеек. 

 Обеспечение доступности ко всему содержанию предметно-развивающей 

среды: расположение игр, игрушек, атрибутов на уровне не выше вытянутой руки 

ребёнка. 

 Учет половых различий детей, то есть содержание предметно-игровой 

среды должно отражать в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.  

Обстановка в группах создается с учетом реализуемой в МДОУ Программы.  
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация  Программы. 

 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад №246» 

для детей с задержкой психического развития разработана на основе основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 246», соответствующей с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития, успешную подготовку ребенка к школьному обучению. 

Адаптированная программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

В Содержательном разделе имеется описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР по 

пяти образовательным областям, отраженным в основной образовательной 

программе МДОУ, а также с учетом специфики детей с ЗПР. В данном разделе 

имеется описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов, взаимодействие 

детского сада с семьями детей с ЗПР (особо значимо), описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми.  

Организационный раздел представлен следующими подразделами: описание 

кадрового и материально-технического обеспечения Программы; описание 

обеспеченности методическими материалами обучения и воспитания (подобрана 

методическая литература для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР); 

режим дня (особенности организации образовательной деятельности детей с 

ЗПР); особенности традиционных событий и праздников; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Организованный в МДОУ «Детский сад № 246» коррекционно-

развивающий процесс направлен на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, на преодоление и предупреждение нарушений развития, а также 

на формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Режим работы МДОУ 12 часовое пребывание детей с 07.00 до 19.00 час 

при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется непрерывно в течение 

года. В группы компенсирующего вида принимаются дети с 2-х лет до 7 лет с 

диагнозом: ОВЗ, обусловленные задержкой психического развития.  

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в данных группах ДОУ.  

Отличительной особенностью контингента воспитанников является 

превалирование мальчиков над девочками.  
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Воспитание и обучение в детском саду носят светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

4.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  

31.12.2014,  с  изм.  от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  

№  996-р  о Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерацииот  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых  помещениях жилищного 
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Отличительной особенностью контингента воспитанников является 

превалирование мальчиков над девочками. 

Воспитание и обучение в детском саду носят светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста с ОВЗ. Всего 

учреждение посещает 65 человек детей с ОВЗ из них 27 детей-инвалидов. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 39 человек. Образовательный процесс осуществляют 18 

педагогов: из них: 1 старший воспитатель, 10 воспитателей. Специалисты: 1 

инструктор по физической культуре, 1 – музыкальный руководитель, 4 – 

учителя дефектолога, 1 – педагог- психолог.  

Все педагоги своевременно проходят КПК, повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ. (см. Приложение №2). 
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