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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4» реализует адаптированную образова-

тельную программу для детей с задержкой психического развития в группах компенсирующей 

направленности для детей от 4 до 7 лет (далее – АОП). АОП разработана коллективом МДОАУ 

«Детский сад комбинированного вида № 4» в соответствии с ч.1 ст. 79 Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015), п.16 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

ст.8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями от 01.12.2014г.) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с Федеральной адаптированной об-

разовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья от 24.11.2022 № 1022 (зарегистрировано 27.01.2023 № 72149) 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения по реализации адап-

тированной образовательной программы дошкольного образования является комплексное разви-

тие детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психиче-

ского здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Объём учеб-

ного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации. В предложенной системе заложено оптималь-

ное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное чередование 

специально организованных занятий и нерегламентированной деятельности. Свободное время для 

игр и отдыха детей выделяется и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы обеспечи-

вается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной взаимосвязи спе-

циалистов педагогического и медицинского профилей. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности 

предусматривает взаимосвязь в работе дефектолога, психолога, логопеда, музыкального руководи-

теля, воспитателей. 

Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи де-
тям с задержкой психического развития с учётом особенностей психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в об-

разовательном учреждении. 

Реализация Программы предполагает большую гибкость. Длительность и результаты осво-

ения Программы индивидуальны и зависит от комплекса причин, определяющих структуру нару-

шения у данного ребенка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых об-

щими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его общеобразовательных потребностей и инте-

ресов.  
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Задачи: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности обучающихся с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилита-

ции), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

3. Позитивная социализация ребенка; 

4. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей, педагогических и иных работников Организа-

ции) и обучающихся; 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Сотрудничество Организации с семьей; 

7. Возрастная адекватность образования. 

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и ком-

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а 

как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с 3ПP и обес-

печения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обу-

чающихся с 3ПP, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений воз-

можна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познава-

тельного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 
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нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, 

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эф-

фективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа си-

стемного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 3ПP. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с 3ПP, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-педагогического консилиума (далее — ППк), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и ха-

рактер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной кор-

рекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Ком-

плексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологи-

ческую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных спе-

циалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспи-

тателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с ме-

дицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная пси-

холого-педагогическая работа с ребенком с 3ПP строится по принципу «замещающего онтогене-

за». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функ-

циональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пре-

делах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения от-

дельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет это-

го обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 3ПP находятся 

на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них 

в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опирают-

ся на возрастные нормативы развития, а с другой — выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятель-

ности обучающихся с 3ПP. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудно-

стей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗІІР и создания благоприят-

ных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпола-

гает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекци-

онный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с 

3ПP обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологиче-

ских карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познаватель-

ная деятельность ребенка с 3ПP имеет качественное своеобразие формирования и протекания, от-

личается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализа-

ции. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекци-

онной и компенсирующей помощи ему — с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение до-
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школьниками с 3ПP социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе само-

стоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с 3ПP через разные виды деятельности с учетом зон его акту-

ального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых Организация разработала свою адаптированную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся с 3ПP, их пси-

хофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ЗПР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на раз-

ных возрастных этапах дошкольного детства.  

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР: 

Освоение обучающимися с 3ПP основного содержания AOП ДО, реализуемой в образова-

тельной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Одна-

ко полиморфность нарушений при 3ПP, индивидуально-типологические особенности обучающих-

ся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 3ПP состо-

ят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образо-

вательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с 

этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах могут су-

щественно различаться. 

1.2.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 3ПP к 5 

годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. Взаи-

модействует с педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных представите-

лей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и дру-

гими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный ха-

рактер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные 

представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучаю-

щихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к раз-

личным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной по-

мощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 
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2. Peчeвoe развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогическо-

го работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает зна-

комых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует звуки. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, дей-

ствия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую актив-

ность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела че-

ловека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфиль-

ма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений неслож-

ных моделей, дополняя их местами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру, двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых и закрытых слогов. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не от-

влекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти ос-

новных цветов и две-три плоскостных геометрических фигур, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесе-

ния сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

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

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одно-

го предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально по-

ложительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользует-

ся карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с педагогическим работником в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструи-

ровании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помо-

щью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техниче-
ская сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в простран-

стве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх 

с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с конструк-

тором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 3ПP к 7-8 

годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному об-

щению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к адекватным 

межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует доста-

точный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к дей-

ствиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность 

к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность деза-

даптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно 

разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мульт-

фильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педаго-

гическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и лич-

ной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и соци-

альном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, про-

являет относительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес к обуче-

нию в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотиваци-

онных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переклю-

чения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной ин-

формации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышле-

ния, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может вы-

делять существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие умоза-

ключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, про-

дуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представле-

ния и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значи-

тельно возросшим объемом понимания речи и звуко- произносительными возможностями, осваи-

вает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить 

простые распространенные предложения разных моделей, может строить монологические выска-

зывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет ана-

лизировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковы-

ми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской лите-

ратуры, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художе-
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ственно-эстетической деятельности. 

6) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблю-

дений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения 

рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными дви-

жениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физиче-

скими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространствен-

ной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

1.2.1.3. Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требова-

ний к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее — УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей до-

школьного образования. 

1.2.1.4. На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее — ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПMПK 
по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости 

от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-

развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучаю-

щихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содер-

жания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивиду-

альному учебному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого- педагогическую типологию задержки психического развития. Она выде-

ляет три группы обучающихся с 3ПP по наиболее значимым и обобщенным психологическим ка-

чествам, определяющим феноменологию задержанного психического развития и особые образова-

тельные потребности обучающихся с 3ПP при поступлении в образовательную организацию. Для 

соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций реко-

мендуется анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, органи-

зационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

1.2.1.5. При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

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

комендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее — ФА-

ОП HOO (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре — 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню — близкая к 
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норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправ-

ленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компонента продук-

тивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспособность: 

достаточная — при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна 

пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвое-

нию норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с 

мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне 

учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упо-

рядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 

стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть ре-

комендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2.) (далее — ФАОП 

HOO (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по струк-

туре, общий уровень — в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная активность: 

сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправ-

ленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компонента в соче-

тании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, склон-

ностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: понижен-

ная, неравномерная в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истоща-

емостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к по-

ниманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое усвое-

ние и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: про-

явления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в це-

лом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

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

комендована ФАОП HOO (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных образова-

тельных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре — 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуаци-

онная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целенаправ-

ленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной активности. Ум-

ственная работоспособность: низкая, неравномерная — в связи с когнитивными нарушениями, 

сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой 

пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуе-

мых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и пове-

денческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не со-

относима с содержанием задач коммуникации. 
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Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно огра-

ничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в про-

цессе диагностического обучения 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реа-

лизуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образова-

нии обучающихся с OB3, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Ор-

ганизации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

1.3.1. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ЗПР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обу-

чающихся с ЗПР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различ-

ными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неодно-

родные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, по-

этому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также инди-

видуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3.2. Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образователь-

ных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-
тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности; 

3) карты развития ребенка с ЗПР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 
1.3.3. Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динами-

ки. 

1.3.4. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного воз-
раста с ЗПР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 
общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организаци-

онных форм дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; разнообразия 

вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Россий-

ской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ЗПР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

1.3.5. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ЗПР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу — обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

1.3.6. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как профессио-

нальный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР 

по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

1.3.7. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; реализации требо-

ваний Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной про-

граммы дошкольной организации; обеспечения объективной экспертизы деятельности Органи-

зации в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ЗПР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем обучающихся с ЗПР. 

1.3.8. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адапти-

рованной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативно-

го, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством эксперти-

зы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательно-

го процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

1.3.9. Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандар-

том; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
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работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного обра-

зования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, педагогиче-

ских работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Органи-

зации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 
 

 
2. Содержательный раздел обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности с детьми с 

ЗПР, детьми-инвалидами в соответствии с направлениями развития ребенка, пред-

ставленных в пяти образовательных областях 

Содержание образовательного процесса коррекционного обучения в дошкольном 

учреждении определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в соответствии с 

профилем группы и реализуется по пяти образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 
Особенности организации образовательной деятельности детей с задержкой психи-

ческого развития по образовательным областям социально-коммуникативное, познава-

тельное, художественно-эстетическое и физическое развитие в адаптированной программе 

реализуется на основе положений инвариантной части ОП ДО. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задача-

ми коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется по этапам, соответ-

ствующим периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия обу-

словлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельно-

сти. Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экс-

периментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т.д. 

Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необ-

ходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изучен-

ному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы яв-

ляется игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все кор-

рекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Про-

граммой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими иг-

ровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Конспекты коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога и воспитате-

ля приведены в приложении к Программе. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплекс-

ному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского про-

филей и семей воспитанников. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют вос-
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питатели, учитель-дефектолог. Они обеспечивают повышение познавательной активности 

детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпо-

сылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и формирование элементарных математических пред-

ставлений. 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 пространствен-

ными свойствами. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольни-

ков подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспита-

тели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольни-

ков. Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольни-

ков. 

Работу в образовательной области «Речевое развитие» осуществляют учитель- де-
фектолог и воспитатели. Ведущим направлением работы является формирование связной 

речи детей с задержкой психического развития. Основное внимание уделяется стимулиро-

ванию речевой активности детей. У них формируется мотивационно- потребностный ком-

понент 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 ре-

чи детей. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» 

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Задачи для детей с ЗПР: 

1. Формировать навыки самообслуживания. 

2. Формировать умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

3. Учить адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, по-

ложительно относиться к ним. 

4. Формировать предпосылки и основы экологического мироощуще-

ния, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечелове-

ческим ценностям. 

5. Формировать умения использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым соци-

альным явлениям, правилам, общепринятым нормам. Работа по освоению первоначаль-

ных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: в по-

вседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопо-

мощи, участия в коллективных мероприятиях. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 
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людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств обще-

ния. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через образовательную дея-

тельность: социальный мир, труд, безопасность 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР  

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формиру-

ются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется под-

готовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формирова-

нии педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психи-

ческие новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. В процессе хозяйственно- бытового труда и в различных видах 

деятельности. Работа по формированию социально- коммуникативных умений должна 

быть повседневна и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, не-

обходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирова-

ния культурно- гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; разви-

вать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Особое место в обра-

зовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает 

обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простей-

шими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования 
у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда 

и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые  

- орудия труда;  

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, ис-

пользование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бу-

магу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ;  

- формирование умений применять поделки в игре. Овладевая разными 
способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать по подража-

нию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой дея-

тельности детей с ЗПР осуществляется с учётом их психофизических возможностей и ин-

дивидуальных особенностей. 

2. Знания о себе и взаимоотношение к сверстникам 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 
оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллекти-

ве здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социально-

го характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществля-
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ется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к дру-
гу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на разви-

тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм- драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений. 

 

БЕЗОПАСНОТЬ 

 

Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоро-
вья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в 

той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентирует детей на 

самостоятельное принятие решений. Наиболее типичные ситуации, где можно сформули-

ровать простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; - пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких жизненных ситуа-

ций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позво-

ляющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситу-

ациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. Освоение социально-коммуникативных умений для 

ребёнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установле-

ния и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Для дошкольников с ЗПР образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР  

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Ознакомление с жизнью и трудом людей 
Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, 

школу, на работу).  

Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, педагога-дефектолога, 

врача, медсестры.  

Иметь представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, теле-

граммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного пасса-

жирского транспорта (например, ведет автобус по определенному маршруту, делает в 

установлениях местах остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, ста-

рается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо 

обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, получает 

деньги, благодарит за покупку). 

1. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 
Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена бра-

тьев и сестер, бабушки и дедушки. 
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Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о род-

ственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья про-

водит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям 

в домашнем труде 

2. Обучение в игре 

3. Дидактическая игра 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и 

материал, из которого они сделаны. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифициро-

вать предметы, одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по форме и величине, а также 

группировать предметы по назначению (одежда, обувь, мебель, игрушки, настольные иг-

ры и т.п.). 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное 

восприятие. 

Примерный перечень дидактических игр 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и 

горизонтали на четыре части), «Назови предметы фиолетового, оранжевого... цвета», 

«Угадай, какой формы», «Чудесный мешочек»,  «Узнай по описанию», «Найди пару», 

«Какое время года?», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой ветки детки?», 

«Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», «Четвертый лишний», «Одень Наташу». 

2. Сюжетно-ролевые игры 

Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 
Игра с куклой:одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и 

т.п. 

Игра с   кукольной   посудой:мыть   посуду,   расставлять   приборы   для   гостей, 

расставлять посуду в шкафы. 

Игра с бытовой техникой:включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на 
швейной машинке и т.п. 

Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы- заместите-

ли и организовывать игровые действия с ними. Дети должны уметь изобразить, как чистят 

пылесосом, щеткой, как подметают веником, как моют пол, строчат на машинке, купают 

куклу, моют посуду, накрывают на стол, используя различные предметы-заместители (ку-

бики, кружочки, палочки и др.). Учить совместной игре небольшими группами (три-

четыре человека) при исполнении воспитателем главной роли. 

 

БЕЗОПАСНОТЬ 

 

1. Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения. 

   Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в ко-
тором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, 

наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). 

Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, 

детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро. 

Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трам-

вай, троллейбус, поезд, самолет). . Бытовая техника (знание двух-трех предметов), прави-

ла обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настоль-

ные игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего оби-

хода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах) 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятель-

ности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных ин-
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тересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с огра-

ниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышле-

ния, внимания, памяти. 

Задачи для детей с ЗПР: 

1. Формировать и совершенствовать перцептивные действия. 
2. Знакомить с сенсорными эталонами. 

3. Развивать психические функции. 

4. Формировать целостную картину мира, развивать по-

знавательно- исследовательскую деятельность. 

5. Развивать математические представления (закрепление в речи поряд-

ковых и количественных числительных; развитие умений выделять сходные и отличитель-

ные признаки; совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях суток; активизация наречий 

одинаково, больше на, меньше на и др.). 

6. Развивать конструктивно-модельную деятельность. 

Познавательное развитие реализуется через образовательную деятельность: мате-

матическое развитие, окружающий мир. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обоня-

тельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве 

и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отож-

дествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся сопутствующие 

нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсор-

ному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ЗПР. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объ-

яснение); подборе соответствующих форм инструкций. Данное направление развития 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответ-

ствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во вре-

мени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР используется принцип нагляд-

ности, от простого к сложному. Количественные представления обогащаются в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементар-

ных математических представлений объем программного материала учитывает реальные 

возможности дошкольников. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

Действия с группами предметов 
Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» 

на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одина-
ково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — 

пфлбавш (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов 
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Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — 

низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — 

тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение 

предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из 

предметов с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры Круг, тре-

угольник, квадрат. Количество и 

счет 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположе-
нии. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а 

не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. Присчитыва-

ние и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5.Цифра 0.Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе прак-

тических действий с предметами. 

Порядковый счет до 5,умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» Про-

странственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — 

снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последователь-
ность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикаль-

ных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических 

фигур и несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными ка-

рандашами; обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Дети должны знать: 

• состав чисел 2—5. 

• Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные   предметы в пределах 10,уметь ответить   на во-

просы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 
• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов наоснове практических

 упражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5из отдельных единиц 

и из двух меньших чисел; 

• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 

низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Ознакомление с природой. Сезонные изменения в природе 
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Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, до-

ступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

СТАРШАЯ ГРУППА 

I. Ознакомление с природой . Сезонные изменения в природе 
Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и пра-

вильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, об-

лачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет 

(кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. 

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках. 

Осень 

Начало осени.Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. Небо 
серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все холод-

нее. На земле образуются лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, готовятся к 

отлету. Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Середина осени.Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. Прохлад-

но. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине осени выпадает неделя-

полторы, когда становится тепло и солнечно. «Бабье лето» — так называется эта пора в 

народе. 

Конец осени,или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо за-

крыто темными тучами. На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют хо-

лодные сильные ветры. День становится короче — солнце позднее всходит и рано захо-

дит. Заканчивается листопад. Только на дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными 

остаются хвойные деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял. 

Зима 

Начало зимы.На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. Он 

лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют сильные 

северные ветры. Холодно. 

Во дворе много птиц — воробьи, галки, вороны, голуби. Они прилетели поближе к 
жилью человека, потому что здесь им легче находить корм. Возле домов появились даже 

осторожные синицы и снегири. 

Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В городах люди 

убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, снег у домов расчищают лопа-

тами и метлами. 

Середина зимы.Очень сильные морозь. Дует сильный холодный ветер со снегом, 

метет поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало пти-

цам добывать корм — семена и плоды растений. Если днем ярко светит солнце и снег 

подтаивает, а ночью ударит мороз, верхний слой снега обледеневает, покрывается настом. 

Тогда птицам становится совсем плохо. 

Конец зимы.В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый день — 

вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, потем-

нел и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

Весна 

Начало весны.Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 

погода — теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки — это раста-

явший днем на крышах снег замерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного тепла — 
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образуется капель. В конце марта прилетают первые перелетные птицы — грачи. 

Середина весны.Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг дере-
вьев образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки ста-

новятся больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают нарциссы и тюльпа-

ны. 

Конец весны.Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них появляются ли-

стья. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы мать-

и-мачехи и одуванчики. Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. 

Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

2. Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения 

есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях бли-
жайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать обоб-

щенные представления на основе выделения общих существенных признаков. Учить ве-

сти себя на природе. 

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. Научить 

узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 вида дере-

вьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 

комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь 

отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, гри-

бы, два-три наименования конкретных предметов. 

3. Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), 

по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, 

повадкам (3—4 вида). 

Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), форми-

ровать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, 
крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими животными (5— 
6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необ-

ходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую 

пользу приносят людям. 

2.1.3. Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель - обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятель-

ности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи для детей с ЗПР: 

1. Формировать структурные компоненты системы языка - фо-

нетический, лексический, грамматический. 

2. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога. 

3. Формировать способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Речевое развитие реализуется через образовательную деятельность: речевое развитие, подго-

товка к обучению грамоте, художественная литература, коррекционное развитие. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗИТИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого раз-
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вития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и об-

щения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по ро-

дам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей до-

школьного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и по-

нимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на во-

просы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми сред-

ствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные вы-

сказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и ре-

чи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития 

речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в сло-

восочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. 

В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосыл-

ки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗИТИЕ, 

ПОДГОТОВТКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1. Развитие речевого слуха 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не 

слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в качестве средства об-

щения. Медики и физиологи объясняют это функциональной незрелостью отделов голов-

ного мозга, «ответственных» за анализ сенсорной информации, связанной с речью. Это 

приводит к тому, что даже в 7 лет детям с задержкой психического развития (ЗПР) после-

довательное выделение звуков из слова (процесс, лежащий в основе письма) оказывается 

малодоступным. Развитие речевого слуха, формирование действий звукового анализа и 

синтеза в дошкольных учреждениях для детей с ЗПР приобретают выраженную коррекци-

онную направленность. 

В первой подготовительной группе основное содержание занятий направлено на 
развитие умения ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и 

называть отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания звуков. 

Слово, выступавшее для детей как средство общения, становится предметом их наблюде- 

ний и изучения. 

Вычленение      звуков      из      слова      начинается      с      гласных:      [ а] , [ о] , 
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[ ы] , [ у] , находящихся в ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных и 

сонорных [ м] , [ н] , [ к] . Последовательность изучения звуков определяется их сохранно-

стью в звукопроизношении детей: указанные звуки почти всегда правильно произносятся. 

Ознакомление со звуками, сходными по артикуляции (типа [ о] —[ у] ) или звучанию (ти-

па [ с] —[ з] ) , раздвигается во времени. С твердыми и мягкими согласными дети знако-

мятся последовательно. В содержание образования входит осознание ребенком изменения 

значения слова в зависимости от мягкости или твердости согласного звука в слове (мышка 

— мишка). 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и во второй подготовительной 

группе. Однако сокращается количество заданий, отводимых для их изучения, так как зна- 

чительно развивается фонематический слух детей. 

Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, формированию ин-
тереса к занятиям способствуют игровая форма их проведения, использование дидактиче-

ских и сюжетных игр, игровых приемов. Однако необходимо, чтобы деятельность детей 

была направлена непосредственно на решение познавательной задачи, в частности, в рас-

сматриваемом разделе — на вырабатывание умения вслушиваться в звучание слова, выде-

лять из него отдельные звуки, давать им характеристику. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие 

Чувственное развитие в области родного языка является необходимой составной 

частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский писал: «В речи нет ничего, 

что не могло быть воспринято слухом, произношением, зрением, что не опиралось бы на 

слуховые, произносительные, зрительные ощущения». Выделив из слова звук, дети зна-

комятся с особенностями его звучания и произнесения: участием голоса, положением губ, 

зубов, языка. Опираясь на воспринимаемые самим ребенком свойства звуков речи, осо-

бенности их произношения, педагог обращает внимание детей на то, что одни звуки 

произносятся с голосом, свободно; произношение других связано с тем, что губы, зубы 

или язык образуют преграду, препятствие на пути выдыхаемого воздуха. Таким образом, 

дети знакомятся с существенными, опознавательными признаками двух основных групп 

звуков русского языка (гласными и согласными), а также с условными обозначениями 

этих звуков (гласные звуки обозначаются красными фишками, согласные — синими фиш-

ками). Особое внимание уделяется различению на слух твердых и мягких согласных зву-

ков (они обозначаются зелеными фишками). Сознательное усвоение звуковых и речедви-

гательных свойств отдельных звуков способствует развитию у ребенка направленности на 

звуковую сторону речи, что в свою очередь способствует коррекции недостаточной от-

четливости, вялости артикуляции, свойственной речи многих детей. Четкая и ясная арти-

куляция каждого звука в отдельности, улучшая отчетливость речи в целом, активизирует 

слуховое восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение четкой 

артикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух 

— средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 
Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение его к 

группе гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением детей с буквой, обо-

значающей изученный звук. На основе четкого разграничения звуков и букв идет тща-

тельное и всестороннее изучение каждой буквы. Оно предполагает прежде всего целост-

ное восприятие буквы. Ребенку трудно самостоятельно выделить ее отдельные части. 

Слитность, нерасчлененность восприятия особенно свойственны детям в работе с незна-

комым материалом, каким на первоначальном этапе обучения являются буквы. Поэтому 

активная деятельность ребенка направляется на анализ частей, составляющих буквы, их 

местоположения. При этом необходимо показать каждый элемент буквы, обозначить сло-

вом его форму, величину, рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с изучен-

ными сходными буквами. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза 
Основная задача занятий во второй подготовительной группе состоит в том, чтобы 

научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в котором они следуют 

в слове. Формирование звукового анализа предусматривает использование слов разной 
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звуковой и слоговой трудности. В этот период следует особенно внимательно подбирать 

слова для звукового анализа, выделяя лишь те, произнесение которых соответствует напи-

санию. Предметом анализа являются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической схемы зву-

кового состава слова: умение объяснить значение фишек и квадратиков условно- графиче-

ской схемы; причину их разного количества в разных схемах; знание правил заполнения 

схем фишками слева направо. 

Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при соблюдении 
определенной поэтапности действий ребенка. Содержанием обучения являются последо-

вательное выделение ребенком звуков из слова по готовой условно-графической схеме, 

соотнесение каждого выделенного звука с клеточками условно-графической схемы звуко-

вого состава слова и обозначение его фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее со-

держание обучения входит последовательное выделение звуков, предусматривающее та-

кие же действия ребенка, но без готовой схемы. Кроме того, дети учатся самостоятельно 

вычерчивать условно-графические схемы звукового состава слова цветными карандашами 

или ручками (на доске — цветными мелками). Дети как бы записывают слова. В клеточки 

(или кружочки), обозначающие гласные звуки, вписывают соответствующие буквы. Обо-

значив звуки цветными фишками и буквами, дошкольники проверяют правильность вы-

полненного ими задании «читают» по схеме проанализированное слово. Включение в 

схему звукового состава слов букв, обозначающих гласные звуки, предупреждает в даль-

нейшем их пропуск на письме, а также подготавливает детей к обучению чтению. Таким 

образом, они приобретают навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в слоги. 

Далее они учатся в проанализированном слове заменять буквы, обозначающие гласные 

звуки, и «читать» измененное или новое слово (заменить в модели звукового состава слова 

леям букву ына букву аили заменить в модели звукового состава слова стол букву она 

букву у).Содержанием обучения является также последовательное выделение звуков из 

слов только на основе проговаривания вслух, без опоры на условно-графическую схему и 

без действий с фишками. 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой 
структуры должно включать все указанные выше действия. Пропуск отдельных этапов в 

действии последовательного выделения звуков ведет к неустойчивости вырабатываемого 

навыка. Большое внимание необходимо уделять постепенному росту самостоятельности и 

самоконтроля при выполнении заданий. 

Действие звукового анализа считается сформированным после того, как ребенок 

самостоятельно на слух может последовательно выделять звуки из слов различной слого-

вой структуры. 

Индивидуализация заданий определяется тем, какой способ действия освоен ре-

бенком, на какие структуры слов он может распространить усвоенные им умения. Так, от-

дельным детям необходимо предоставить .возможность действовать с фишками по гото-

вой схеме, несмотря на то что вся группа уже анализирует слова определенной слоговой 

структуры без развернутого действия с фишками, только на основе проговаривания вслух. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте вклю-
чают в себя многостороннюю лексическую и общеразвивающую работу. 

Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с предметами, при-

знаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется словарь элементарных 

обобщающих понятий, конкретизируются названия предметов, входящих в эти понятия. 

Одновременно увеличивается круг непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире. На непосредственное решение этой задачи направлены занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, однако на занятиях по развитию речевого восприя-

тия и подготовке к обучению грамоте указанная работа также занимает значительное ме-

сто в плане организации словесного высказывания. 

У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас слов, обозна-

чающих признаки предметов. Одно из направлений коррекционной работы связано с 
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накоплением запаса имен прилагательных, обозначающих разнообразные признаки, под-

бором слов противоположного значения, обозначающих моральные характеристики лю-

дей, сказочных персонажей. Формированию интереса к слову, родному языку способству-

ет использование выразительных стихотворений, загадок, игр и игровых приемов. Необ-

ходимо, чтобы новые слова, употребляемые в литературных текстах, были поняты детьми, 

соотнесены с реальными предметами или с их изображениями. 

Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим пространствен-
ные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед).На основе рассмотрения вза-

имного расположения в пространстве предметов или их изображений, а также действий с 

предметами необходимо научить детей различать взаимное размещение предметов и обо-

значать эти отношения соответствующими словами. Эффективности речевого и общего 

развития способствуют использование на занятиях дидактических и сюжетных игр, обу-

чение детей созданию загадок. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для детей с 

задержкой психического развития. Формированию этого умения, отработке интонации 

конца предложения, а также дифференцированному употреблению терминов предложе-

ние и слово способствует использование условно-графической схемы предложения. В со-

держание обучения входит обозначение каждого выделеннго из связной речи предложе-

ния длинной полоской бумаги или линией в тетради (начало полоски или линии имеет 

подъем, указывающий, что при письме каждое предложение начинается с заглавной бук-

вы). Затем выделяются отдельные слова: проговаривая каждое слово, дети обозначают его 

короткой полоской бумаги или чертят короткую линию. Дошкольники учатся также со-

ставлять предложения по готовой схеме, показывающей количество слов, из которых со-

стоит предложение. По этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои 

предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие отдельные 

слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумы-
вание предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной дея-

тельности, работы речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме того, вос-

питанники выполняют практические действия с полосками — условными заме-

стителями предложений и слов. В результате этой многоплановой деятельности 

ребенок моделирует предложение, обозначает его начало и конец, показывает 

количество и последовательность входящих в него слов. Осмысленное и пра-

вильное составление предложений в устной речи является основой для усвое-

ния правил о письме слов и предложений, синтаксическом выделении предло-

жения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного упо-

требления форм имен существительных родительного падежа множественного 

числа (много тетрадей, коробка конфет) и творительного падежа единственного 

числа (работает поваром, кормлю свеклой). Для эффективного проведения кор-

рекционно-развивающей работы, развития интереса детей к слову используются 

дидактические игры. 

6. Развитие инициативной речи и мышления 
В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной ре-

чи детей и активизация их мыслительной деятельности. Занятия по развитию 

речевого слуха и подготовка к обучению грамоте могут быть эффективны толь-

ко тогда, когда ребенок имеет возможность развернуто высказывать свои мыс-

ли. Педагог должен внимательно, не перебивая, выслушать ответ воспитанника, 

уловить погрешности в его речи и предложить остальным детям найти и испра-

вить ошибки, допущенные их товарищем. Дети осваивают умение целенаправ-

ленно описывать какой-либо предмет, явление, событие, избирательно пользо-

ваться языковыми средствами: употреблять точные названия предметов, их 

признаков, действий, указывать место и время события. Дошкольники учатся 
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успешно передавать последовательность реальных действий, сюжета услышан-

ных сказок, рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии 

сюжетных картин. 

Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной дея-

тельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, рассуж-

дать стимулируются во- просами педагога. Активность ребенка, его мысль и 

деятельность направляются при этом на решение таких задач, которые не были 

бы предметом его внимания и осознания без сотрудничества со взрослым. Для 

развития речевой и познавательной активности детей необходимо, чтобы на за-

нятиях постоянно звучали задания «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. 

Необходимо приучать дошкольников к тому, что об одном и том же явлении 

можно спросить по-разному. Содержательные вопросы самих детей должны 

находить у педагога положительный эмоциональный отклик. 

Содержанием обучения является также работа по формированию умения 
детей говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, инто-

национно выразительно, давать полные ответы на вопросы педагога о виден-

ном о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности. 

Целенаправленное развитие речи ребенка имеет принципиальное значение для 

нормализации его общения с окружающими, для дальнейшего школьного обу-

чения. На занятиях формируется элементарная культура речевого поведения: 

умение слушать педагога и сверстников внимательно и доброжелательно отно-

ситься к их рассказам и ответам. 

Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и 
предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию фо-

нематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует разви-

тию умения выделять в языковом материале главное, существенное, т.е. учит 

детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая схема 

способствует развитию памяти дошкольников, так как является наглядным 

обобщенным образом конкретного языкового материала. 

7. Подготовка к обучению технике письма 

Письмо — совершенно новая деятельность для 6-летнего ребенка. В 

подготовительной работе по формированию графических навыков письма 

прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические требования: соот-

ветствие высоты стульчика и стола росту ребенка (во избежание нарушения 

осанки), направленность света, проветривание комнаты, где проводятся заня-

тия, и т.д. Подготовка детей с задержкой психического развития к обучению 

письму часто осложняется легкой формой двигательных нарушений, которые 

являются следствием органического повреждения головного мозга. Изменение 

(повышение или понижение) мышечного тонуса обусловливает утомляемость 

кистей рук. Недостаточность деятельности нервной системы делает движения 

неловкими, препятствует их согласованности и плавности. В связи с этим 

ребенок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. Нередко 

указанные нарушения сочетаются с расстройствами зрительно-двигательной 
координации. 

Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные физиче-

ские усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма не должна пре-

вышать пяти минут. По истечении этого времени детям необходим отдых. 

Подготовка детей с ЗПР к обучению письму идет в нескольких направ-

лениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе бумаги; 

обучение правильной посадке и использованию письменных принадлежностей; 

отработка элементарных графических навыков; соотнесение звука и буквы. 

Последовательность графических заданий, предусмотренных програм-

мой, строится с учетом рекомендаций медиков, физиологов, методистов. Перво-

начально используется нелинованная бумага. Отрабатываются ритмичные кру-
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говые движения рук, имеющие широкий размах. Постепенно размах движения 

уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые линии, полуовалы, 

овалы, петли. Последовательность заданий такова, что ребенок переходит от 

широких движений ко все более мелким. Каждое графическое задание включе-

но в понятную детям наглядную ситуацию: большие волны поднимают парус-

ник; от плывущего лебедя идут более мелкие волны; чешуйки, которыми по-

крыты рыбы, еще мельче. 

Во второй подготовительной группе дети учатся штриховке, знакомятся 
с разлиновкой ученической тетради и учатся в ней работать. 

При подготовке к обучению технике письма важно не торопить детей, а 

терпеливо и настойчиво добиваться точного выполнения советов педагога, по-

ощряя любой успех до- школьника. 

Строгое соблюдение организационных и гигиенических требований при 

подготовке к обучению письму способствует поддержанию работоспособности 

детей, сохранности их нормального зрения и правильной осанки, благоприят-

ствует коррекции их физического развития. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИ-

ТЕРАТУРА СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступка-

ми и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Вклю-

ченность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень рече-

вых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заключитель-

ную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления при-

чинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применени-

ем подвижных фигур; - проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учё-

том уровня речевого развития ребенка; - предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитан-

ному 

тексту, 

- пересказать текст;   -   придумать   окончание   к заданному началу.   Все   

это 

способствует осмыслению. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Рекомендуемые произведения 

для чтения Народное 

творчество 

Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко — ведрышко», «Большие но-

ги», 

«Дождик, дождик», «Пальчик — мальчик», «Водичка, водичка». 
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Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша и Медведь» (русская народ-

ная), 

«Рукавичка» (украинская народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), 

«Зимовье (русская народная), «Пых» (белорусская народная). 

Авторские прозаические произведения 

К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; 

Л. Толстой «Мальчик стерег овец». 

Авторские поэтические произведения 

Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. 

Хармс 

«Кораблик»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ве-
тер, ты могуч»; С. Маршак  «Мяч»; Я. Аким «Неумейка»; И. Токмакова 

«Весна»; С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница»; В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

 
 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накоп-
ление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной де-

ятельности. 

Задачи для детей с ЗПР: 

1. Развивать навык слушания литературных произведений, формиро-

вать эмоциональный отклик на них. 

2. Совершенствовать умение понимать вопросы к литературному 
произведению, отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 

3. Формировать навыки пересказа хорошо знакомой сказки и неболь-

шого рассказа со зрительной опорой и помощью взрослого. 

4. Совершенствовать графические навыки. 
5. Развивать умение передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развивать чувство цвета. 

7. Развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

8. Развивать умение передавать мелодию и ритмический рисунок. 

 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через обра-

зовательную деятельность: рисование, лепка, аппликации, музыка, конструиро-

вание. 
 

РИСОВАНИЕ 

                     СРЕДНЯЯ ГРУППА 

– Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление пре-

красного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

– Активизировать интерес к произведениям народного и профессио-

нального искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выра-

зительности изобразительного искусства. 

– Развивать художественное восприятие, умения последовательно вни-
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мательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего ми-

ра; соотносить увиденное с собственным опытом; 

– Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в соб-

ственной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям 

в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным по-

стройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последова-

тельно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные пред-

меты и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; вы-

делять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими по быту де-

тей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материа-

лы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, ду-

ги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декора-

тивно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-

странства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отноше-

ния к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкрет-

ных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. 

Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразитель-

ности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

– Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 
– Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, кон-

структивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техниче-

ских умений, освоение изобразительных техник. 

– Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое нача-

ло в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятель-

ности. 

– Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и по-

знавательные способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам 

и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и про-
стые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типич-

ные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 
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пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обоб-

щенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, разме-

ром, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространствен-

ные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказоч-

ности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, гео-

метрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фо-
ном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно-

сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать 

одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель-

ные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создава-

емым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, ду-

ги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при ри-

совании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материа-

лы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

ЛЕПКА, АППЛИКЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного обра-

за. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, пес-
ка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображе-

ния. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание 

и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи-

ровать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять про-

стые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчиво-

сти, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: осво-

ение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание 

квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природ-

ного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ 

из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстети-
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чески воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразитель-

ном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения кол-

лективных работ. 

 

МУЗЫКА 

Музыкально-ритмические 

движения Задачи образова-

тельной деятельности 

- Ходить друг за другом бодрым шагом. 
- Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

- Выполнять разнообразные движения руками. 

- Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

- Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

- Выполнять прямой галоп. 

- Маршировать в разных направлениях. 
- Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на но-

сочках. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Содержание образовательной деятельности 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой «Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина

 Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия «Колыбельная». Музыка С. Левидова Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского «Лошадки». Музыка Л. Банниковой 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия Упражне-

ние 

«Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия Упражнение «Кружение пара-

ми». Латвийская народная мелодия Упражнение «Шагаем, как медведи». Му-

зыка Е. Каменоградского    Упражнение    «Хороводный    шаг».    Русская    

народная    мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражн ние «Выставление ноги на пятку»  

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Выставление 

ноги на носок и пятку, Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса Упраж-

нение «Машина». Музыка Т. Попатенко «Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко Упражнение «Ду-

дочка». Музыка Т. Ломовой Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия Упражнение 
«Птички летают». Музыка А. Жилина 

Развитие чувства ритма. Му-

зицирование Задачи образо-

вательной деятельности 

 Пропевать долгие и короткие звуки. 

 Правильно называть графические изображения звуков. 

 отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Содержание образовательной деятельности: 

«Андрей-воробей» «Петушок» «Котя» «Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» 

«Ритмические цепочки» «Где наши ручки» «Летчик» Дидактические таб-

лицы 
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«Сорока» Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» «Я иду с цветами» Ритмическая игра «Паро-

воз» «Спой и сыграй свое имя» «Ежик» Дидактические таблицы «Марш на ба-

рабане» «Два кота» 

«Полька для зайчика» «Играем для лошадки» «Василек» «Самолет» 

«Марш для летчика» 

Пальчиковая гимна-

стика Задачи образова-

тельной деятельности 

 Укрепление мышц пальцев руки. 

 Развивать чувства ритма. 

 Формировать понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 Развивать памяти и интонационной выразительности, артикуляционный аппарат 

Содержание образовательной деятельности 
Повторение упражнений из репертуара младшей группы «Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Капуста» «Мы капусту рубим» «Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» «Два ежа» «Замок» «Пекарь» «Есть такая палочка» 

Слушание музыки 

Задачи образовательной деятельности 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

 Познакомить с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произ-

веде- ниям, мотивировать свой выбор. 

Содержание образовательной деятельности 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. Сло-

ва В. Лебедева-Кумача Русские плясовые мелодии «Полька». Музыка М. Глин-

ки «Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля «Вальс». Музыка Ф. Шубер-

та «Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого «Бегемотик танцует». «Вальс-

шутка». Музыка Д. Шостаковича «Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида «Вальс». Музыка А. Грибоедова «Ежик». Му-

зыка Д. Кабалевского «Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич «Колыбельная». Музыка В. А. Моцар-

та. Русский текст С. Свириденко «Шуточка». Музыка В. Селиванова «Папа и 

мама разговаривают». Музыка И. Арсеева «Марширующие поросята». Музыка 

П. Берлин 

 

Распевание, пение 

Задачи образовательной деятельности 

 Передавать в пении характер песни. 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

 Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения 

Содержание образовательной деятельности 
«Андрей-воробей». Русская народная песня «Чики-чики-чикалочки». Рус-

ская народная песня «Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и 

Н. Найденовой 
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«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой «Котик». 

Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко «Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасе-

вой. Слова Н. Френкель «Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. 

Ивенсен «Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой «Осенние 

распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской «Пер-

вый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина «Веселый Новый год». 

Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. 

Слова Е. Немировского«Елка- елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Чер-

ницкой «Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян «Саночки». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. 

Эрнесакс «Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова «Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева «Весенняя полька». Му-
зыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова «Солнышко». Распевка «Три синич-

ки». Русская народная песня «Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Ба-

руздина «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой «Зайчик». Музыка М. Старокадом-

ского. Слова М. Клоковой «Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неиз-

вестного автора «Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского «Баю-баю». 

Музыка М. Красева. Слова М. Чарной «Веселый поезд». Музыка 3. Компаней-

ца. Слова О. Высотской «Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой «Дождик». Русская народная 

песня «Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой «Почтальон». 

Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова «Ехали, ехали». Музыка М. Иор-

данского. Слова И. Токмаковой «Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной «К 

деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой «Жучок». Му-
зыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. 

Слова Т. Муталлибова «Две тетери». Русская народная прибаутка «Наш авто-

бус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной «Мне уже четыре 

года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Детский сад». Музыка А. Фи-

липпенко. Слова Т. Волгиной «Два кота». Польская народная песня. 

Игры, пляски, хоро-

воды Задачи образователь-

ной деятельности 

 

 Изменять движения со сменой частей музыки. 

 Выполнять движения эмоционально. 

 Соблюдать простейшие правила игры. 

 Выполнять солирующие роли. 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Содержание образовательной деятельности 
«Нам весело». Украинская народная мелодия «Котик». Музыка И. Кишко. 

Слова Г. Бойко «Заинька». Русская народная песня «Огородная-хороводная». 

Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой «Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия «Колпачок». Русская народная 

песня «Хитрый кот». Русская народная прибаутка «Ищи игрушку». Русская 

народная мелодия «Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца «Вальс». 

Музыка Ф. Шуберта «Полька». Музыка И. Штрауса «Зайцы и лиса». Музыка 



35 

 

 

Ю. Рожавской «Танец клоунов». Музыка И. Штраус «Игра с погремушками». 

Музыка А. Жилина «Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия «Пляска с платочком». Хорват-
ская народная мелодия «Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой «Кто у 

нас хороший?». Русская народная песня «Веселый танец». Литовская 

народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова «Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвер-

гера «Вот так вот». Белорусская народная песня «Белые гуси». Русская народ-

ная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко «Мы на луг хо-

дили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой«Кто у нас 

хороший?». Русская народная песня «Веселая девочка Таня». Музыка А. Фи-

липпенко. Слова Н. Кукловской «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной. 

РИСОВАНИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

– Активизировать проявление эстетического отношения к окружающе-

му миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлени-

ям). 

– Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оце-

нок, суждений. 

– Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искус-

ства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

– Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по-

знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, спосо-

бы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспри-

нимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и после-

довательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных ви-

дов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов живот-

ных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания 

его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, 
виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная гра-

фика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда ху-

дожника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ав-

топортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых ху-

дожников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отли-

чие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные обра-

зы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнеде-

ятельности  

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и инди-

видуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные ар-

хитектурные сооружения региона. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества Задачи образовательной 

деятельности: 

– Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный об-

раз, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразитель-

ные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

– Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в про-

цессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоя-

тельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

– Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выра-

зительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, выска-

зывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до резуль-

тата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со спо-

собом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым каран-
дашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Созда-

ние изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отно-

шения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные сред-

ства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, от-
ношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных то-
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нов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорцио-
нальных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении ска-

зочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразитель-

ности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические осно-

вы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, мо-

нотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разно-

го качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых мате-

риалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разно-

образными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной ап-

пликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сю-

жетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати-

ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание по-

строек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты постро-

ек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Созда-

ние построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких со-

оружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать 

их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов. 
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, про-

странства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объ-

емно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания пред-

мета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, за-

ворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнооб-
разных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результа-

ты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов дея-

тельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

МУЗЫКА 

Музыкально-ритмические 

движения Задачи образо-

вательной деятельности 

- Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

- Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

- Останавливаться четко, с концом музыки. 

- Придумывать различные фигуры. 

- Выполнять движения по подгруппам. 

- Совершенствовать координацию рук. 

- Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

- Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

- Выполнять пружинящие шаги 

- Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

- Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

- Развивать плавность движений. 
Содержание образовательной деятельности 

«Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение «По-
прыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева «Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино и Маль-

вина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова Упражнение «Ковы-

рялочка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка М. Роббера «Всадники». 

Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия Упражнение 

«Аист» Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия «Попрыгаем 

и побегаем». Музыка С. Соснина «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». Музыка И. 

Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского «Шаг и поскок». Му-

зыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия «Марш». 

Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой «Побега-

ем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия 
«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. 
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Шведская народная мелодия «Разрешите пригласить». Русская народная мело-

дия «После дождя». Венгерская народная мелодия «Зеркало». Русская народ-

ная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. Александрова «Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия Упражнение 

«Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». 

Латышская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма. Му-
зицирование Задачи образовательной деятельности 

- Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), вы-

ложенные на фланелеграфе. 

- Прохлопывать ритмические песенки. 

- Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

- Различать длительности в ритмических карточках. 

- Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

- Осмыслить понятие «пауза». 

- Сочинять простые песенки. 

- Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Содержание образовательной 

деятельности Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» Дидактические таблицы Ритмические карточки Карточки и 

жучки 

«Кап-кап» «Гусеница» Картинки «Тик-тик-так» «Рыбки» «Солнышки и 

ритмические карточки «Колокольчик» «Живые картинки» Ритмические 

карточки и снежинки «Сел комарик под кусточек» «По деревьям скок-

скок!» «Ритмический паровоз» «Жучок» Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» «Маленькая Юлька» «Федосья» 

Пальчиковая 
гимнастика Задачи образовательной дея-

тельности 

- Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

- Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

- Развитие чувства ритма. 

- Формирование понятие звуковысотности. 
Содержание образовательной деятельности 

«Поросята» «Дружат в нашей группе» «Зайка» 

«Мы делили апельсин» «Коза и козленок» «Кулачки» «Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» «Цветок» «Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи образовательной деятельности 

- Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбо-

ма». 

- Различать трехчастную форму. 

- Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

- Учить выражать характер произведения в движении. 

- Определять жанр и характер музыкального произведения. 

- Запоминать и выразительно читать стихи. 

- Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 
Содержание образовательной деятельности 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кош-

ка и сытый кот». Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На 

слонах в Индии». Музыка А. Гедике «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 
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«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского «Детская полька». Музыка А. Жилин-
ского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара «Игра в 

лошадки». Музыка П. Чайковского «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. 

Жученко «Вальс». Музыка   П.   Чайковского   «Утки   идут   на   речку».   Му-

зыка   Д.   Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка 

В. Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи образовательной деятельности 

- Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

- Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

- Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) пес-

ням. 

- Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

- Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

- Расширять певческий диапазон. 
Содержание образовательной деятельности 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня «Уро-

жай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». 

Русская народная прибаутка «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. 

Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова- Компанейца. Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музы-

ка В. Витлина. Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». Музыка В. Витли-

на. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Му-

зыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурь-

ева. Слова С. Виноградова «Динь-динь». Немецкая народная песня «У матушки 

было четверо детей». Немецкая народная песня «Скворушка». Музыка Ю. 

Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я умею рисовать». 

Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. 

Михалкова «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская народ-

ная песня «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой «Пе-

сенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой «Веселая дудоч-

ка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хоро-
воды Задачи образователь-

ной деятельности 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, «ковырялочку», 

 «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с  
изменением силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 
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 Согласовывать плясовые
 движения с  
текстом песен и хороводов. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движе-
ния. 

                    - Развивать танцевальное творчество. 
Содержание образовательной деятельности 

«Воротики». Русская народная мелодия «Приглашение». Украинская 

народная мелодия «Шел козел по лесу». Русская народная песня «Плетень». 

Музыка В. Калиникова. Слова народные «Чей кружок скорее соберется?». Рус-

ская народная мелодия «Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня «Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл «Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой «Отвернись 

- повернись». Карельская народная мелодия «Танец в кругу». Финская народ-

ная мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Му-

зыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой «Догони меня!» «Будь вниматель-

ным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская 

народная мелодия «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса «Сапожник». 

Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия «Ну и до свидания». Музыка И. 

Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Му-

зыка М. Красева «Веселые дети». Литовская народная мелодия «Земелюшка-
чернозем». Русская народная песня «Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цель - совершенствование функций формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Задачи для детей с ЗПР: 

1. Развивать общую моторику, совершенствовать физические

 качества и координационные способности, ориентировку в про-

странстве. 

2. Развивать ручную и пальчиковую моторику. 

3. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

4. Способствовать овладению нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитывать интерес детей к двигательной активности, развитие самостоятельности. 

Физическое развитие реализуется через образовательную деятельность: 

физическое развитие 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их вы-

полнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориенти-

роваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 
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ошибки. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, инте-

рес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухажи-

вать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ори-

ентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчаст-

ные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упраж-

нений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочеред-

ными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата 

в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одно-

именным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правиль-

ной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движе-

ниями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); чел-

ночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 

с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными спо-

собами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, пере-

лезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвиже-

нием вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 

см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игро-

вые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реак-

ции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спор-

тивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и пере-

носа лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 



43 

 

 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- 

и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); эле-

менты народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важ-

ности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводя-

щих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как 

их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, оде-

вание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие под-

держанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей; 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при-

вычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформи-

рующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привле-

кать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной 

деятельности Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колон-
ну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные, традиционные общеразвиваю-

щие упражнения с одновременными последовательным выполнением движе-

ний рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возмож-

ных направлений и разной последовательности действий отдельных частей те-

ла. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными пред-

метами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Пред-

ставление о зависимости хорошего результата в основных движениях от пра-
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вильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пере-

движении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подни-

манием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предме-

тов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, ку-

бики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 

на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в вы-

соту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную ска-

калку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее впе-

ред и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движе-

ния с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасыва-

ние мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от гру-

ди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную 

и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Пол-

зание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на ска-

мейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлеза-

ние под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лаза-

нье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигатель-

ных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора 

ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Го-

родки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в за-

данном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предме-

тов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра 

по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольже-

ние в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самока-

те, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение эле-
ментарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности пра-

вильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 
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зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей. 
 
 

Речевые 

особеннос 

ти ребен-

ка 

 

Формы работы 

Способы Методы Средства 

ОНР 1 Индивидуальная Игровая ситуация Словесные Предметы 

уровня. Подгрупповая Рассматривание Наглядные материальной 
 Групповая Наблюдение Практические культуры: - Натуральные 
 Совместная игра Чтение Повышение объекты: объекты 
 со сверстниками Словесная игра самооценки растительного и 
 Совместная Показ способов Создание животного мира, 
 деятельность действия ситуации реальные 
 учителя - Поручение успеха предметы 
 логопеда с Дидактические Метод (объекты); - 
 детьми игры проговарива Изобразительная 
 Самостоятельная Рассказ взрослого ния наглядность 
  Прослушивание Метод -Игровые пособия - 
  Повторение спонтанного Макеты 
  Пояснение индивидуаль - Альбомы - 

  Подвижные игры 

Пальчиковые иг-

ры Использова-

ние дифференци-

рован н 

ых заданий По-

ощрение Одно-

сторонний диа-

лог Экскурсия 

Разговор с детьми 

( в процессе ре-

жимных момен-

тов и др.) 

Конструирование 

Инструкция 

ного взаи-

модейст вия 

Дидактический 

материал (раз-

даточный ма-

териал) 

- ТСО. 
Дифференцирован 

ные задания - Ин-

дивидуальные 

схемы 
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ОНР 2 

уровня 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая Сов-

местная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность учите-

ля - логопеда с 

детьми Самосто-

ятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия Пору-

чение Дидактиче-

ские игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение По-

яснение Подвиж-

ные игры Паль-

чиковые игры 

Использование 

дифференцирован 

ных заданий По-

ощрение Экскур-

сия Конструиро-

вание 

Инструкция 

Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успе-

ха 

Метод про-

говарива ния 

Метод спон-

танного ин-

дивидуаль 

ного взаи-

модейст вия 

Предметы 

материальной 

культуры: - Натуральные 

объекты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, реальные 

предметы (объ-

екты); - Изобра-

зительная 

наглядность 

-Игровые пособия - 

Макеты 

- Альбомы - 

Дидактический 

материал (раз-

даточный ма-

териал) 

- ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания - Ин-

дивидуальные 

схемы 

ОНР 3 

уровня 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая Сов-

местная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность учите-

ля - логопеда с 

детьми Самосто-

ятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение Сло-

весная игра По-

каз способов 

действия Поруче-

ние Дидактиче-

ские игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение Пояс-

нение Подвижные 

игры Пальчиковые 
игры 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успе-

ха Проектный 

Диалог рас-

суждение 

Предметы 

материальной 

культуры: - Натуральные 

объекты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, реальные 

предметы (объ-

екты); - Изобра-

зительная 

наглядность 

-Игровые пособия - 

Макеты 

- Альбомы - 

Дидактический 
материал 
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  Использование 

дифференцирован 

н 

ых заданий 

Поощрение Экс-

курсия Конструи-

рование Инструк-

ция Беседа Отга-

дывание загадок 

Чтение Ситуатив-

ный разговор с 

детьми Разучива-

ние стихов, чисто-

говорок, скорого-

ворок, потешек, 

небылиц Инсцени-

рование и драма-

тизация Игры с 

правилами Состав-

ление описатель-

ных рассказов, 

рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение зага-

док 

Проектная 

деятельность 

 (раздаточный 

материал) 

- ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания - 
Индивидуальные 

схемы 

ФФНР Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая Сов-

местная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность учите-

ля - логопеда с 

детьми Самосто-

ятельная 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение Сло-

весная игра По-

каз способов 

действия 

Звуковой анализ и 

синтез слов 

Дифференциация 

звуков Фонетиче-

ские  и 

фонематические 

упражнения По-

ручение Дидакти-

ческие игры 

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение По-

яснение Подвиж-

ные игры Пальчи-

ковые игры Ис-

пользование 
дифференцирован 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успе-

ха Проект-

ный Диалог- 

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры: - Натуральные 

объекты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, реальные 

предметы (объ-

екты); - Изобра-

зительная 

наглядность 

-Игровые пособия - 

Макеты 

- Альбомы - 

Дидактический 

материал (раз-

даточный ма-

териал) 

-ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания - 
Индивидуальные 

схемы 
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  н 
ых заданий 

Поощрение 

  

Дизартрия Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая Сов-

местная игра со 

сверстниками 

Совместная дея-

тельность учите-

ля - логопеда с 

детьми Самосто-

ятельная 

Артикуляционная 

гимнастика Лого-

педический мас-

саж Дыхательная 

гимнастика Ми-

мическая гимна-

стика Просодиче-

ские упражнения 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение Сло-

весная игра По-

каз способов 

действия Дидак-

тические игры 

Повторение По-

яснение Подвиж-

ные игры Пальчи-

ковые игры Ис-

пользование диф-

ференцирован н 

ых заданий 

Поощрение Ин-

струкция Беседа 

Отгадывание за-

гадок Разучивание 

стихов, 

игры- драма-

тизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успе-

ха Проектный 

Метод релак-

сации Метод 

снижения 

мышечного 

тонуса 

Предметы 

материальной 

культуры: - Натуральные 

объекты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); - 

Изобразительная 

наглядность - Игровые 

пособия - Макеты - 

Альбомы - Дидакти-

ческий материал (раз-

даточный материал) - 

ТСО. Дифференциро-

ван ные задания - Ин-

дивидуальные схемы - 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 

Во всех возрастных группах проводится оздоровительная работа с детьми. Все 

формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития детей, 

группы здоровья и уровня физической подготовленности. 

Дети, имеющие третью, пятую группу здоровья требуют индивидуального под-

хода. Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных группах способству-

ют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во вре-

мя занятий (физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, 

плоскостопия, осанки; закаливающие мероприятия дыхательная гимнастика, самомассаж, 

корригирующая гимнастика, точечный массаж, контрастно- воздушные ванны в сочетании 

ходьбой по массажным дорожкам. 
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Для детей с пятой группой здоровья применяется щадящий режим. Во время про-
ведения физкультурных занятий уменьшается физнагрузка, чередующаяся с дыхательны-

ми упражнениями, упражнениями на расслабление и гибкость. 

 
Возраст Формы Способы Методы Средства 

4 – 5 лет Групповая Проведение бесед с упражнения Дидактические игры 
 подгрупповая детьми с создание атрибуты для 
 индивидуальная использованием воспитывающих сюжетно-ролевых игр 
 совместная ИКТ, ситуаций «Магазин», «Кафе», 
 деятельность досуговая рассказ альбомы с 
 педагога с детьми деятельность; использование изображениями 
 самостоятельная игровые тренинги; примера  

 деятельность дидактические игры обращение к  

  чтение личному опыту  

  художественной этические  

  литературы, беседы  

  отгадывание познавательная  

  загадок игровая трудовая  

   коммуникативная  

   деятельность  

   детей, занятие  

5 – 6 лет Групповая Проведение бесед с упражнения Дидактические игры 
 подгрупповая детьми с создание атрибуты для 
 индивидуальная использованием воспитывающих сюжетно-ролевых игр 
 совместная ИКТ, ситуаций «Магазин», «Кафе», 
 деятельность досуговая рассказ альбомы с 
 педагога с детьми деятельность; использование изображениями 
 самостоятельная игровые тренинги; примера  

 деятельность дидактические игры обращение к  

  чтение личному опыту  

  художественной этические  

  литературы, беседы  

  отгадывание познавательная  

  загадок, игровая трудовая  

   коммуникативная  

   деятельность  

   детей, занятие  

 

2.3. Описание коррекционной работы 
 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, детей- инвалидов 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их речевых особенно-
стей и особенностей психического развития является основной задачей в области реализа-

ции права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. включает: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, адекватной 

общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально ком-
фортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей (законных представите-

лей), гарантирующей сохранение и укрепление физического и пси-
хологического здоровья обучающихся; 

 взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса; исполь-

зование в образовательном процессе современных коррекционных технологий, 

адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ; обеспечение дифферен-

цированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с 
детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 
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режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информаци-
онных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ-
ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение сани-

тарно – гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-
шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Условия, способствующие психологическому комфорту и достижению 

максимального эффекта коррекционно-развивающего занятия. 

 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, ди-

дактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также полу-
чения ожидаемого результата. 

 Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудно-

сти. В этих целях специально планируется постепенное усложнение заданий. 

 Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы. 

Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в 

ближайшем окружении; вызывается желание понять, найти объяснение непонятно-

му, задавать вопросы взрослому. 

Особенности взаимодействия участников коррекционного образовательного 

процесса 

 Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, 
продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учеб-

но-воспитательного процесса c детьми старшего дошкольного возраста в пре-

одолении и предупреждении нарушений развития детей с ЗПР. 



51 

 

 

Участники кор-

рекционного об-

разовательного 

процесса 

Задачи 

Учитель-логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп ДОУ и выявление 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- ре-

чевой помощи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально- коммуникативно-

го, физического развития и индивидуально- типологических особенностей 

детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекци-

онно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальным маршру-

том развития. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой го-

товности к школьному обучению. 

Формирование у педагогов коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноцен-

ной предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством прове-

дения ими речевой работы с детьми. 

Учитель- 
дефектолог 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обуслов-
ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

нуждающихся в коррекционной поддержке, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекци-

онной работы с детьми в соответствии с индивидуальным маршрутом раз-

вития. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их готовности к 

школьному обучению. 

Формирование у педагогов коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к коррекционной работе, помощь им в организации полноцен-

ной предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей по коррекционной работе с 

детьми. 

Заведующий, 
Старший воспи-

татель ДОУ 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 
работников. 

Создание оптимальных условий для организации преемственности в рабо-

те учителя-дефектолога и педагогического коллектива ДОУ. Пополнение 

библиотеки ДОУ специальной литературой. 

Привлечение родителей к активному участию в коррекционно- 

педагогическом процессе. 

Медицинская 

сестра 

Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное прохож-

дение диспансеризации, направление детей к соответствующим специали-

стам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья 

комфортных во всех отношениях   условий развития, воспитания и 

обучения, педагогической и речевой поддержки ребенка. 
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 Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостат-
ков речевого, познавательного развития у детей, обеспечение их эффек-

тивной подготовки к школе. 

Повышение педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждении их к сознательной деятельности по общему, рече-

вому развитию, развитию познавательных процессов дошкольников в се-

мье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей, развития познавательных и психических процессов. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, ре-

чевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом раз-

витии. 
 

Совместная работа учителя-дефектолога с родителями 

 Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном взаимодей-

ствии с родителями. 

 Учитель-логопед и учитель-дефектолог кроме обычных сведений выясняют анам-

нестические данные, воспитатель поясняет задания, записанные учителем- логопе-

дом и учителем-дефектологом в рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в 

необходимости соблюдения речевого режима, выполнения домашних заданий. 

 Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые учителем-логопедом и 
учителем-дефектологом, воспитателями. Родительские собрания проводятся один 

раз в квартал. В содержание можно включать различные консультации на темы, 

интересующие родителей. Эти вопросы можно выяснить при проведении анкеты. 

Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно добиться 

положительных результатов в коррекции речевого нарушения и недостатков пси-

хического развития. 

 Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов, 
работающих с детьми с общим недоразвитием речи, задержкой психического раз-

вития и родителей способствует развитию коммуникативных навыков успешной 

адаптации и обучению детей в школе. 
 

Совместная работа учителя-дефектолога с воспитателями 

 Учитель-дефектологосуществляет основную работу по коррекции речевого нару-
шения, а воспитатель реализует задачи программы детского сада по другим обра-

зовательным областям. Особое место отводится определению в режиме дня време-

ни проведения индивидуальных занятий по заданию логопеда. Помимо этого вос-

питатель организует игры, включает в занятия задания, способствующие развитию 

психических процессов, тесно связанных с развитием речи (мышление, память, 

внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. 

 Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 

словарного запаса – это необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. 

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся от-

клонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об 

окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельно-

сти сохранных анализаторов. Этим создается основа для развития ребенка, что в 

итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подго-

товка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 
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теми видами деятельности, которые предусмотрены специальной коррекционной 
программой. 

Совместная работа учителя-дефектолога с воспитателями 

 Учитель-дефектолог индивидуально обследует детей, наблюдает за ними в процес-
се занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни 

– в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. 

 Результаты совместно обсуждаются и анализируются, намечается индивидуальный 
план работы с конкретным воспитанником. 

 Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают содержание программы 

и составляют индивидуальные программы развития по всем видам деятельности 

детей и по всем разделам программы. 

 Для того чтобы повысить эффективность коррекционно-образовательной работы и 

исключить прямое дублирование воспитателем занятий дефектолога, необходимо 

распределить функции: дефектолог формирует первичные базовые понятия и уни-

версальные учебные действия; воспитатель закрепляет их. 

 Воспитатель организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций учителя-дефектолога. 

 Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и инте-
грированные занятия. Данные занятия являются итогом всей коррекционно- педа-
гогической деятельности с детьми за определенный период. 

Совместная работа учителя-дефектолога с музыкальным руководителем 

 Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевых недостатков и ра-

боту по активизации психических процессов через развитие музыкальных, вокаль-

ных, творческих способностей детей. Музыкальные занятия способствуют разви-

тию правильного речевого дыхания, артикуляционной моторики, просодической 
стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого количе-

ства речевого материала, дифференциации поставленных звуков детям. 

 Учитель-логопед, учитель-дефектолог совместно с музыкальным руководителем 

осуществляют подбор речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для 

развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспи-

тания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». 

Система коррекционной работы с ребенком с ЗПР 

 

№ 

п/п 

Направление (вид) 

коррекционной работы 

Содержание кор-

рекционной работы 

Специалист 

1. Развитие адекватных 

форм коммуникации. 

а) учить обращаться за помощью к взрос-

лому в затруднительных ситуациях; б) по-

следовательное поощрение адекватного 

общения с другим человеком; в) учить 

дифференцировать людей из ближайшего 

окружения; 

г) создание системы коррекции проявления 

негативизма в различных ситуациях; 

Учитель- 

дефектолог, 

воспитатели 

 

2. 
Формирование стерео-

типа учебного 
поведения. 

 

а) обучение выполнению инструкций; 
б) формирование стереотипа выполнения 

 

Учитель- 

дефектолог, 
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  самостоятельных заданий; воспитатели 

3. Развитие общей и а) обучение выполнению различных Учитель- 
 мелкой моторики. физических упражнений, направленных на дефектолог, 
  развитие самоконтроля, на преодоление воспитатели 
  неловкости, развитие плавности;  

  б) выполнение упражнений пальчиковой  

  гимнастики;  

  в) лепка;  

  г) выполнение самостоятельных заданий  

4. Развитие понимания нарастающей склонности (нанизывание бус,  

 речи. сортировка предметов);  

  д) рисование пальцами (при помощи  

 Сенсорное развитие специальной краски);  

  
а) обучение пониманию названий частей Учитель- 

  тела; дефектолог, 
  б) обучение пониманию глаголов путем воспитатели 
5. Формирование выполнения различных инструкций;  

 элементарных в) обучение пониманию функциональных  

 математических предложений и фраз в знакомых  

 навыков. контекстах;  

  
а) ориентировочно-исследовательская Учитель- 

6. Продуктивная деятельность с предметами; дефектолог, 
 деятельность  воспитатели 
  а) соотношение форм и фигур;  

  б) складывание разрезных картинок; Учитель- 
  в) конструирование по образцу; дефектолог, 
 Коррекционная работа г) формирование представлений о воспитатели 
7. по преодолению речевых количестве;  

 нарушений д) формирование представлений о цвете;  

  
а) вызвать интерес к продуктивным видам Воспитатели 

8. Индивидуальная помощь деятельности;  

 ребенку вне б) знакомство с материалами,  

 логопедических занятий используемыми на занятиях.  

  
а) совершенствование статической и Учитель- 

  динамической организации движений логопед, 
  артикуляционного, дыхательного и учитель- 
  голосового речевого аппарата, координация дефектолог, 
  их работы; воспитатели 
  б) нормализация мышечного тонуса,  

  формирование выразительной мимики;  

  в) постановка, автоматизация звуков, их  

  дифференциация (шипящие, свистящие,  

  задненебные, сонорные);  

  г) обучение различению, выделению звуков,  

  слогов в речи; определение места,  

  количества и последовательности звуков и  

  слогов в слове;  
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  д) формирование умения устанавливать 
связь между звуком и буквой, навыков зву-

кобуквенного анализа, понимания смысла 

прочитанного. 

 
 

Нормализация общего и речевого режима в 

группе, семье; проведение воспитателем и 

родителями индивидуальной работы по за-

данию логопеда; реализация 

коррекционной составляющей деятельности 

всего педагогического коллектива ДОУ. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Пример индивидуальной программы для ребенка 

1. Социализация: 

Задачи: Развивать представление ребенка о себе, развивать личность в целом. Иг-

ры: «Кто спрятался», «Кто это», «Топни ножкой», «Вот я», «Маме улыбаемся». 

2.Социальное развитие. 

Задачи: Установление прочных эмоциональных связей ребенка с близкими взрос-

лыми, усвоение способов приобретения общественного опыта. 

Игры: «Где петрушка?», «Заведем игрушку», «Кто там», «Найди себя на фото-

графии». 

3. Познавательное развитие. 

Задачи: Вырабатывать стремление не только рассматривать предметы, но и 

действовать с ними. 

Игры: «Катится – не катится», «Спрячь игрушку», «Собери пирамидки», «Построй 
башню», «Прокати шарик в ворота». 

4. Сенсорное воспитание: 

Задачи: Учить ориентироваться на свойства и качества предметов: форму, вели-

чину, цвет, целостное восприятие. 

Игры: «Почтовый ящик», «Разложи шарики в корзинки», «Кубик на кубик», 

«Расставь тарелочки» 

5. Формирование наглядно-действенного мышления: 

Задачи: Учить выполнять целенаправленные действия с предметами, использовать вспомо-

гательные средства. 

Игры: «Посади елочку», «Собери грибы», «Пересыпь фасоль», «Поймай шарик за вере-

вочку», «Прокати машинку». 

6. Ознакомление с окружающим. 

Задачи: Сформировать познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающей действительности. 

Игры: «Кто в домике живет», «Птичка», «Смотрим в окошко», «Парные картинки», 

«Собираемся гулять», «Что это?». 
7. Формирование предпосылок к продуктивной деятельности. 

Задачи: Стимулировать интерес к процессу рисования, лепки, аппликации, кон-

струирования. 

1. Лепка: «Лепешки для матрешки», «Колобок», «Конфеты для куклы». 

2. Рисование: «Дорожки для зайчиков», «Дождик», «Шарик с веревочкой». 

3. Конструирование: «Дорожки», «Заборчик» 

4. Аппликация: «Мячик», «Шарик». 
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2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает макси-

мальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В тече-

ние дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет: 10-15 минут (инди-

видуальное занятие), 15 – 35 минут (подгрупповое занятие). 

Образовательный процесс определяется учебным планом, расписанием организован-

ной образовательной деятельности, перспективными планами, комплексно- тематически-

ми планами, режимом дня. Организационными формами работы являются подгрупповая 

образовательная деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность. Индивидуальная коррекционная образовательная деятель-

ность не менее 2-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы 

между образовательной деятельностью по образовательным областям составляют не ме-

нее 10 минут. В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются кани-

кулы. На основании вышеперечисленных требований для компенсирующих групп состав-

лено расписание и циклограмма образовательной деятельности по комплексно- тематиче-

скому планированию на учебный год. 

Структура коррекционной работы 

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи коррек-
ционно-педагогической работы с детьми. 

I БЛОК «Диагностический» 

Для успешности воспитания и обучения детей с недостатками речевого и психиче-

ского развития необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых об-

разовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится медико- педагогиче-

ской диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ;  

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, кото-

рый включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ЗПР 

всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, во-

лю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологиче-

ский статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и педагогическое 

обследование. 

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы учителя-дефектолога 

с детьми, педагога-психолога с ТНР реализуется посредством включения нескольких 
направлений, представленных в схеме ниже. 

 

Содержание коррекционно–развивающей работы 

Коррекция нарушений и развитие устной речи детей Формирование неречевых 
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с речевыми нарушениями навыков и функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, 

мимической и артикуляционной мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, 

посредством артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по темб-

ровым характеристикам, работа над интонационной вы-

разительностью речи (Ермакова И.И., Лопатина Л.В). 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи 

(Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова). 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая 

гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых произносительных умений и 
навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной 

речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении 

с оппозиционными фонемами. 

1. Развитие зрительно- про-

странственного восприятия, 

наглядно образного мышления 

и ассоциативного мышления. 

2. Развитие изобразительно- 

графических способностей и 

зрительно-моторных коор-

динаций 

3. Развитие способности 

воспринимать и воспроизводить 

определенную последователь-

ность стимулов. 

4. Развитие способности к кон-
центрации, распределению и 

переключению внимания. 

5. Развитие логического 

мышления. 

6. Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики 

кисти рук, графомоторных 

навыков. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и 
навыков, формирование навыков самоконтроля. 

 

IV Этап – преодоление речевых нарушений. 
1. Активизация и расширение словаря. Продолжается 

закрепление правильного произношения на материале 

слов различной слоговой структуры с осознанием зна-

чения и смысла слов. 

2. Коррекция грамматических расстройств. Практи-

ческое овладение грамматическим строем языка; выра-

ботка навыков и умений грамматического оформления 

речевого материала: овладение структурой предложе-

ний, наиболее часто употребляемых в речи; простого и 

простого распространенного предложения - уточнение 

морфологических обобщений, использование в речи 

продуктивных типов словосочетаний, практическое 

усвоение синтаксических структур; навыки составления 

коротких рассказов. Приемы работы: синтаксическое

 моделирование, конструирование предложений, 

сочетание практики непосредственного общения и спе-

циальных языковых упражнений, направленных на фор-

мирование лексико- грамматических обобщений. 

 

V Этап - подготовка детей к обучению в школе.  



58 

 

 

1. Развитие познавательной деятельности. 
Формирование целостной картины мира, развитие познавательно-исследовательской де-

ятельности. 

2. Коррекция нарушений сенсорного восприятия. 

3.Формирование пространственно – временных представлений. 

4. Развитие зрительно-моторной координации. 

5. Развитие мелкой моторики. 

6. Развитие психических процессов. 

Содержание коррекционно–развивающей работы 

Основными  направлениями  логопедической  работы 
являются формирование графомоторных навыков, 

психологической готовности к обучению, профилактика 

дисграфических ошибок. 

 

 

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей и отражается в рам-
ках лексической темы и планируется на каждую неделю. Примерное тематическое плани-

рование в логопедической группе с учетом календарного распределения тематических 

циклов в ДОУ. 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы с детьми реализуется 

посредством организации и проведения групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий на основе комплексных диагностических данных. Ведущая роль в коррекционно- 

развивающем процессе принадлежит учителю-дефектологу и воспитателю. 
 

 

Образовательная область Направления работы учителя-дефектолога 

Социально- коммуника-

тивное развитие. 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 
2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие 1. Сенсорное развитие. 
2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных; развитие 

умений выделять сходные и отличительные признаки; со-

вершенствование навыков ориентировки в пространстве и на 

плоскости; закрепление знаний о временах года, днях неде-

ли, частях суток; активизация наречий одинаково, больше 

на, меньше на и др.). 
5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 
2. Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза. 
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 7. Обучение элементам грамоты. 
8. Развитие связной речи и речевого общения. 

Художественно- эсте-

тическое развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к лите-

ратурному произведению, отвечать на них, задавать вопросы 

с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

и небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью 

взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное распо-

ложение предметов и явлений на листе бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический ри-

сунок. 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование физиче-

ских качеств и координационных способностей, ориенти-

ровки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, 

развитие самостоятельности 
 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей 

с речевыми нарушениями. Для реализации этой задачи организуются родительские со-

брания, информационные стенды и др. Информационные мероприятия по данному 

разделу проводятся в течение учебного года. Ответственные за организацию и прове-

дение: старший воспитатель ДОУ, учитель-логопед и учитель-дефектолог ДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по во-

просам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и организация вос-

питателями, педагогам-психологом и учителем-дефектологом семинаров, методиче-

ских объединений, родительских собраний, консультаций. Кроме этого, педагог-

психолог, учитель-дефектолог регулярно посещают городское методическое объеди-

нение и семинары для логопедов, консультируются с логопедами, изучают новую ме-

тодическую литературу в области логопедии, дефектологии, изучают научно 

– методические журналы «Логопед», «Дефектология». Изучение новых методик и 

практического опыта педагогов помогает повышать уровень своей компетенции. 

IV БЛОК «Консультативная работа» 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с речевыми нарушениями и задержкой психического развития и их семей 

по вопросам реализации, дифференцированных педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
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1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни откры-

тых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, перепис-

ка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семи-

нары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, создание библиотеки (медиа-

теки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров му-

зыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 

(клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.3.3. Описание специальных образовательных программ для полу-

чения для получения образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 

1. Шевченко. С.Г. Основная образовательная Программа «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»; 

2. Боряковой Н.Ю., Касицыной М.А. Программа «Организация коррекционно- педагоги-

ческого процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития». 

3. Нищева Н.В. «Подгрупповые логопедические занятия в средней/ старшей группе 

детского сада для детей с ОНР» - М., 2014г. 

4. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических   занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР Санкт – Петербург Детство – Пресс 

2014 

5. Н.В. Нищева Будем говорить правильно – СПб:, 2002 

6. Т.Б. Жукова «Логопедия»– М.,1998 

7. Н.В. Нищева «Речевая карта» младшего дошкольника. Санкт – Петербург «Детство – 

Пресс» 

8. Н.В. Нищева конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенси-

рующей направленности ДОО с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет - Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс», 2008 

9. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет – М:, 2015 

10. А.Н. Засыпкина Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3 – 4 

лет с ЗПР – М: 2013 

2.4. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов. 
 

В ДОУ на занятиях с детьми, имеющими ЗПР, используются следующие методы: 

сказкотерапия, логоритмика, метод проектов, метод наглядного моделирования и др. 

Сказка - это один из основных жанров устного народно – поэтического творчества, 
эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Благодаря сказкотерапии 

происходит выработка дикции, развитие интонации, эмоциональности, памяти, 
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мышления, общей, мелкой моторики, совершается процесс познания окружающего мира. 
Осмысляя сюжеты творчества, дети учатся видеть самого себя в действиях, мыслях геро-

ев, живущих на страницах сказки, формируется определенное мнение о различных типах 

отношений, человеческих характерах. Образы героев приглашают нас принять участие в 

процессе самопознания. 

Логоритмика – эти занятия необходимы для детей с ЗПР. Поскольку они способ-

ствуют развитию не только двигательной сферы, но и осуществляют коррекцию и разви-

тие как психологической сферы так и речи. 

Метод проектов - актуален и эффективен. Он дает ребенку с общим недоразвити-

ем речи и задержкой психического развития возможность экспериментировать, синтези-

ровать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навы-

ки, тем самым готовит его к успешному обучению в школе. 

Метод наглядного моделирования (схемы, чертежи, планы, пиктограммы). С вве-

дением ФГОС наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных 

учебных действий. Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по 

себе не является инновацией, однако развитие наглядного моделирования как самостоя-

тельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятельности является более со-

временным подходом в образовании. 

 

2.3.5. Описание проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий 

Коррекционная работа с детьми с задержкой психического развития осуществля-

ется на занятиях (подгрупповых и индивидуальных). 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении педагог- пи-
солога и учителя-дефектолога имеются следующие ресурсы: магнитная доска, настенное 

зеркало (для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), ма-

ленькие индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, ком-

пьютер, принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидак-

тическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 

логопедической работы. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- лого-

педа и учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и недостатков психофи-

зического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении про-

граммой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 
детьми. План коррекционной работы составляется педагогм-психологом и учителем- де-

фектологом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОВЗ (сентябрь) и корректируется 

после промежуточного обследования (январь). В плане индивидуальной работы отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ЗПР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

– ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального 

плана коррекционной работы учитель-логопед и учитель- дефектолог составляют планы 

индивидуальных занятий. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, струк-

тура речевого дефекта и психофизического состояния, его индивидуально- личностные 

особенности. Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание обу-

чения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. 
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Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентриро-
ванное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается много-

кратное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток вре-

мени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточне-

ния детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентри-

ческим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 

Индивидуальные занятия с детьми с ЗПР направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребён-

ка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую орга-

низацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий для детей с ЗПР: 

- развитие познавательной деятельности; 

- коррекция нарушений сенсорного восприятия; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие психических процессов. 
Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Основная задача индивидуальных занятий с детьми с ТНР заключается в первона-

чальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготови-

тельных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, 

слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. Существенной особен-

ностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и 

первоначальное их различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам 

обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные занятия с детьми с ЗПР направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе об-

следования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую органи-
зацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение 

дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий для детей с речевыми нарушениями: 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса; 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фоне-

мами; 

-развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анали-
за и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны ре-

чи; 
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-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование грам-
матического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции звукопроиз-

ношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

Структура комплексного занятия для детей дошкольного возраста (4 – 6 лет), имею-

щих ЗПР. 

1. Сюрпризный момент (введение в тему). 
2. Задание на развитие мелкой моторики. 

3. Беседа с ребенком (закрепление нового материала). 

4. Упражнение на развитие дистальных отделов. 

5. Работа с раздаточным материалом по теме. 

6. Упражнение на активизацию ощущений. 

7. Креативная деятельность по теме. 

8. Оценка результатов деятельности. 

9. Итог. 

С детьми проводятся следующие упражнения: 

-Упражнения на активизацию ощущений, 

-Упражнения с использованием «пальчикового бассейна», 

-Пассивно-активная гимнастика, стимулирующая дистальные отделы. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным планировани-

ем работы, которое строится по лексическим темам. 

В основе планирования занятий с детьми лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала за-

нятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Продолжительность каждого занятия 20-30 мин. 

Направления работы: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ; 
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освое-

нии содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регуля-

тивных, личностных, познавательных навыков; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с ОВЗ, их родителям, педагогическим работником. 

Для детей-инвалидов посещающего группу компенсирующей направленности де-

тей 4 – 6 лет, проводятся индивидуальные коррекционные занятия с педагогом- психоло-

гом, учителем-дефектологом, с музыкальным руководителем. Педагог-психолог проводит 

занятие один раз в неделю. Учитель-дефектолог проводит индивидуальное коррекционное 

занятие один раз в неделю. Музыкальный руководитель проводит занятие раз в неделю. 
 

2.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития де-

тей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

В осуществлении квалифицированной работы специалисты дошкольного учрежде-

ния учитывают общие особенности детей с ОВЗ, детей-инвалидов, недостаток знаний об 

окружающей среде, узкий кругозор, проблемы с общей и мелкой моторикой, заторможен-

ность в развитии речи, трудность в произвольной регулировке поведения, некоммуника-

бельность, проблемы с познавательной деятельностью, неумение вести себя в обществе и 

контролировать собственное поведение, полная или частичная зависимость от окружаю-

щих. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной деятель-

ности и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах; 

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов оказание им квалифицированной помощи в освое-

нии Программы 

 

Обеспечение коррекции нарушений развития детей-инвалидов оказание им ква-

лифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

  принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- социальной 

экспертизы, 

  осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая 
ребенка-инвалида; 

  осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 
(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

  обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом 

рекомендаций специалистов; 

  консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 
вопросам воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 

  принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвали-

да, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - соци-

альной экспертизы; 

  развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую дея-
тельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида; 

  осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам органи-

зации совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, 
праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

  консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида му-

зыкальных средств. 

Педагог – психолог: 
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 принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 
Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвали-

да, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - соци-

альной экспертизы; 

 осуществляет планирование и проведение занятий, как со всей группой, так и 

индивидуальных с ребенком - инвалидом; 

 осуществляет индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с ребенком – 

инвалидом; 

 консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по 
вопросам воспитания в семье; 

 консультирует педагогов по вопросам организации взаимодействия с ребенком - 

инвалидом; 

 создание условий и благоприятного микроклимата в дошкольном учреждении, для 

облегчения адаптации ребенка - инвалида, его успешной социализации; 

 проводит углубленную диагностику различных сфер развития ребенка - инвалида. 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с тяжелой речевой 

патологией (первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи), и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы в 

группах комбинированной направленности детей в возрасте 5-7 лет и компенсирующей 

направленности в возрасте 4 – 6 лет. Логопедическая работа по коррекции общего недо-

развития речи выстраивается дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. 

Основными направлениями при общем недоразвития речи первого уровня являются: 
развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной речевой активности 

детей и неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), особое внимание обращает-

ся на грамматическую сторону речи. При общем недоразвития речи второго уровня ведет-

ся работа над развитием речевой активности и понимания речи, лексико- грамматических 

средств языка, фразовой речи, уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутству-

ющих звуков. 

На логопедических занятиях по коррекции общего недоразвития речи третьего уров-

ня проводится развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической сторо-

ны речи, закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия. 

На этом этапе уделяется внимание подготовке детей к усвоению грамоты. Целью логопе-

дической коррекции при общем недоразвития речи четвертого уровня служит достижение 

детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного школьного обучения. 

Для этого совершенствуются и закрепляются произносительные умения, фонематические 

процессы, лексико-грамматическая сторона речи, развернутая фразовая речь; развиваются 

графо-моторные навыки 

Структуру речевого дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произноси-
тельной стороны речи. При коррекции дизартрии используется комплексный подход, ко-

торый включает в себя три блока: медицинский, психолого-педагогический, логопедиче-

ская работа. Алалия - медико-психолого-педагогическая проблема. При коррекции данной 

речевой патологии ведется системная работа над речью и личностью в целом, при этом 

учитываются закономерности развития речевой функции в онтогенезе и закономерности 

строения языка. Эффективной логопедическая работа может быть только в том случае, ес-

ли она проводится комплексно на фоне активного медикаментозного лечения. Процесс 

коррекции в первую очередь направлен на создание механизмов речевой деятельности: 

формируется мотив, коммуникативное намерение, внутренняя программа высказывания, 

его лексическая разверстка, отбор лексико-грамматических средств, грамматическое 

структурирование. 
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2.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потреб-

ностей, социальная адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

При реализации адаптированной Программы педагоги ориентируются на те же тре-

бования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. Итоговые и промежуточные результаты реали-

зации программы коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ обра-

зовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. Динамика раз-

вития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного марш-

рута. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, 
зрения, интеллекта, речи и др.); 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управ-

ление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); сен-

сомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой 

координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зри-

тельно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно- исследовательского по-

ведения) и др. 

Как правило, у ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов помимо первичного нарушения, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов на освоение Программы и соответственно на достижение детьми с с ОВЗ, де-

тей-инвалидов планируемых результатов освоения Программы можно представить сле-

дующим образом: 

- содержание образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» осваивается в пределах нормы раз-

вития. Освоение содержания «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное разви-

тие» затруднено у детей с нарушениями речи. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ, детей- 

инвалидов программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установлен-

ном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения основ-

ной образовательной Программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и 

социальное развитие воспитанников. 

Социальная адаптация к дошкольному учреждению сложный период для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов и для взрослых: родителей, педагогов. У детей с ОВЗ, детей- инва-

лидов нет опыта общения со сверстниками и взрослыми. Они очень привязаны к близким 

людям. Им не хватает самостоятельности, уверенности, в собственных силах. Поэтому 

адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов возможна при сотрудничестве родителей, педа-

гогов, специалистов. 

1. Медицинский работник изучает медицинские документы поступивших детей. 

2. Воспитатель группы ведет наблюдение за ребенком, беседует с родителями об 

особенностях ребенка, о тех условиях, которые необходимы для успешной адаптации к 

новым условиям. 

3. Учитель-дефектолог оказывает консультативную помощь родителям, диагно-

стирует детей. 
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4. Педагог-психолог процессе коррекционной развивающей работы выполняет за-
дачи по определению актуального уровня развития ребёнка и зоны ближайшего развития, 

выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ре-

бёнка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми. 

Весь коллектив ДОУ старается осуществлять постепенную адаптацию детей к но-

вым условиям, повышать у ребенка уверенность, поэтому по интересу детей создаем иг-

ровые зоны в группе. 

Вся адаптационная работа осуществляется в игровой форме. На занятиях наблюда-

ется утомляемость, вялость, плаксивость, дети испытывают трудности в обучении, в 

установлении контакта с детьми и взрослыми. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

не могут сконцентрироваться на инструкции педагога, отказываются от выполнения зада-

ния. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

Организованность в игровой деятельности у детей формируется с трудом. 

Но основная трудность таких детей в том, что они не воспринимают себя как часть 

группы, им трудно присмотреться к другим детям и вести себя так, же. Их социальная не-

компетентность, усугубляемая стрессом, может сильно затруднить адаптационный пери-

од. Поэтому можно помочь, учитывая все эти особенности. Такому ребенку нужно все 

показать и объяснить, полезно посоветовать ему, обращаться за помощью к детям или ко-

му – либо предлагать помощь ему. А потом, постепенно наблюдая за ребенком, привле-

кать к совместной деятельности (сюжетно - ролевым, играм - инсценировкам, играм с 

правилами). 

В процессе наблюдения за занятиями с детьми дошкольного возраста с проблемами 
в развитии выявлено, что дети радуют взрослых своей доброжелательностью, дисципли-

нированностью. У них отмечается устойчивость поведения, представлений и чувств, про-

пала беспричинная нервозность, агрессивность. Внимание стало более произвольным, 

увеличился объем зрительной и слуховой памяти. Появилась мотивация к познанию. 

Замечено положительное влияние на двигательную, умственную активность детей 

с с ОВЗ, детей-инвалидов. Произошли улучшения психо-эмоционального состояния, са-

моконтроля. Дети стали легче устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 

При работе с родителями отмечается, что они легче идут на контакт с педагогами, в 

ходе консультаций, гармонизируется их психическое здоровье, что играет огромную роль 

в воспитании в ребенка и помогает в установлении контакта. 

Одним из факторов, влияющих на успешность адаптации ребенка с ОВЗ, детей- ин-

валидов в ДОУ, является овладение ими игровыми и коммуникативными навыками. 

Во взаимодействии с педагогом-психологом и другими узкими специалистами, пе-
дагоги создают возможности для вхождения ребенка с ограниченными возможностями в 

социум через участие в разных формах и видах активности, тем самым, мы вместе обеспе-

чиваем здоровье воспитанников в единстве психологического и физического аспектов. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что одним из важнейших 

условий успешной адаптации ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов к ДОУ, к социуму является 

комплексное сопровождение, поддержка. Правильно организованная система профессио-

нальной деятельности, педагога группы, учителя-дефектолога, учителя- логопеда и других 

специалистов, методы необходимой направленности воздействия на ребенка, создают 

условия для успешного обучения и гармонизации психологического развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяют ребенку научиться принимать опти-

мальные решения в различных       ситуациях жизненного 

выбора, способствуют социализации. 
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дошкольника, структуру дефекта, 
возраст и индивидуальные особенности ребенка. 

программные 

и воспитания требования к организации процесса обучения 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем, педагогом-психологом) 
занятия коррекционно-развивающей направленности для ребенка с 
задержкой психического развития, учитывающие: 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе органи-

зации различных 

видов детской 

деятельности 

2.4. . Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая дея-
тельность, которая является ведущей и в образовании ребенка с ЗПР. Педагогический за-
мысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, об-
разовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольником с 

ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод 
как ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанником, име-
ющим задержку психического развития, планируются и проводятся: 

 учителем-дефектологом (подбираются для ребѐнка индивидуально в соответствии с 
актуальным уровнем развития ребенка) - во время коррекционно-развивающих заня-
тий; 

 воспитателем группы (по рекомендациям учителя-дефектолога, педагога-психолога) 

- в течение дня; 

 педагогм-психологом (подбираются для ребѐнка индивидуально в соответствии с ак-
туальным уровнем развития ребенка) - во время коррекционно-развивающих заня-
тий; 

 родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях (по реко-

мендациям учителя-дефектолога, педагога-психолога) - ежедневно. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, организуемые с воспитанниками среднего возраста; 

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста. 

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и раз-
вивающими игровыми упражнениями и заданиями. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

 фронтальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников; 

 подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников; 

 индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании ин-

дивидуальных образовательных задач. 
Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется 

при проведении занятий педагогами общеразвивающего направления (музыкальный ру-

ководитель) по учебному плану. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем - 

дефектологом, педагогом-психологом проводятся по плану. 

 
Формы работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, ребенка- инвали-
да 
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Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов Само-
стоятельная дея-
тельность ребен-
ка 

 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 
детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе 
с целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 
каждого участника совместной деятельности, на основе формирования 
и развития межиндивидуальных связей. Формирование специальных 
условий в процессе коррекционного обучения и воспитания ребенка с 
ОВЗ по закреплению и дальнейшему использованию навыков самооб-
служивания, общения и регуляции поведения, ориентированное на по-
вышение его адаптационных способностей и расширение жизненного 
опыта. 

 

Культурные практики, используемые при реализации АОП, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды само-

стоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося инди-

видуального жизненного опыта. 
 Культурные практики Содержание 

1 Творческая инициатива (включен-

ность в сюжетную игру как основ-

ную творческую деятельность ре-

бенка, где развиваются 
воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обо-

гащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

2 Инициатива как целеполагание и во-

левое усилие (включенность в раз-

ные виды продуктивной деятельно-

сти - рисование, лепку, конструиро-

вание, требующие усилий по преодо-

лению "сопротивления" материала, 

где развиваются произвольность, 

планирующая 
функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

3 Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимо-

действие со сверстниками, где разви-

ваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доб-

рожелательного отношения детей друг к дру-

гу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

4 познавательная инициатива - лю-

бознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать про-

странственно-временные, причин-

но следственные и 
родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми ре-

шений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и мораль-

ного). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях,  проявление 
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ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 
запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей са-

мостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспери-

ментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в обра-

зовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве ос-

новы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой реше-

ния 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, 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 пре-

имущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с раз-

витием 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 образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная дея-

тельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое по-
знание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального ми-

ра(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношения-

ми людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и мате-

матическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературно-

го текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)деятельности. Художе-

ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, кото-

рые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помеще-

нии. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению, которых согласуются дошкольной организацией с поло-

жениями действующего СанПиН  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Огромное значение для развития способностей детей имеет педагогическая поддерж-
ка инициативы детей и их самостоятельности. Детская инициатива проявляется в свобод-
ной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, ри-
совать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами явля-
ется важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Само-

стоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоя-
тельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, театрализованные игры; 
- развивающие игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами. 
Самостоятельная деятельность в различных центрах группы по выбору детей. В раз-

витии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 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. Посте-
пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
4 – 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходи-

мо: 

  способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их 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 эле-

ментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различ-

ных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; при необходимости осуждать 

негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, 

его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

  обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

  привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

  побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внима-

ние детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит 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 отдаленную пер-

спективу. Создавать совместные и индивидуальные проекты. 

 

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьей воспитанника 

– ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов 

Система работы с родителями. 

Цель взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации и 
семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Функции работы МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4» с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного про-

цесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педаго-

гов с общественными организациями родителей – родительские собрания, родительский 
комитет. 
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Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 
их семей в определении: 

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интере-

сам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции в дошкольном учреждении 

 Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 
предоставления информации о ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечѐн-

ным в образовательную деятельность. 

 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 выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по во-

просам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника с 

ОВЗ, детьми-инвалидами: 

 Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя-дефектолога, учите-

ля-логопеда, педагога-психолога) - по плану и по запросам родителей (законных 
представителей), не реже 1 раза в месяц. 

 Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по запросам родите-
лей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по запросам родителей 
(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специали-
стами и воспитателями группы - по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Участие в родительских собраниях - по плану. 
Для детей 4 – 6 лет проводятся совместные с детьми и родителями мастер-классы. 

В рамках мастер-класса родителей знакомят с играми и игровыми заданиями которые они 

могут организовать в домашних условиях. Мастер-класс помогает наладить эмоциональ-

ный контакт с родителями, улучшить детско-родительские отношения. 

С детьми 5 – 6 лет организуются совместные праздники и досуги, приуроченные к 

календарным датам. Данная форма сотрудничества проводится 1 раз в квартал. Совмест-

ные досуги и развлечения эффективная форма для формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профес-

сиях родителей. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников, в том числе детей с ОВЗ, детьми-инвалидами относится и привлечение семей к 

участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, 
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сбору информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного материала (аль-
бома, коллажа и пр.). Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов заключается в том, что учителя-логопеды привлекают их к коррекционной 

образовательной работе через систему методических рекомендаций, которые даются в 

устной и письменной форме в специальных тетрадях. 

В дошкольном образовательном учреждении 3 семьи, имеющих ребенка-инвалида. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом - психологом по содержанию и методам коррекционно- 
развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта 

с другими детьми в семье и за ее пределами; 

 проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по- за-

просу). 

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие успешной реа-
лизации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, позво-

лит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения для авторов Программы. 

 

2.7.1. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп компенси-

рующей направленности обеспечивает реализацию адаптированной образовательной про-

граммы для детей с задержкой психического развития. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в группе компенси-

рующей направленности созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, 

которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно- 
развивающую направленность; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие 
задачи диагностики и реализации основных направлений работы согласно коррек-

ционной направленности детского сада (учебно-методические пособия, перспек-

тивные планы) в которых отражается организация жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение); 

Пространство организовано так, чтобы проводить разнообразные вариативные иг-

ры. В группе создано безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем приду-

манных им сюжетов. Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предо-

ставляют возможность изобразительной деятельности. Предметно- развивающая среда, 

наполненная специальными объектами, средствами, коррекционно- компенсирующими 

играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически согласуется 

с уровнем «актуального развития» ребенка. 

Для детей-инвалидов организованы в групповом пространстве уголки соответ-

ственно ИПР, степени ограничения ребенка. 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится с уче-

том климатических особенностей. В процессе организации различных видов детской дея-

тельности дети получают информацию о климатических особенностях Оренбургской об-

ласти отмечая наблюдения в календарях погоды, оформляя макеты по сезонам. 
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Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения отличается рядом специфических особенностей: разнообразием игр, наличи-
ем книг для чтения, в том числе познавательного характера, обеспечением материалами 
для экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 
самостоятельного приобретения, созданием условий для реализации приобретенных зна-
ний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в иг-
рах и детских деятельностях. Это обеспечивает дальнейшее развитие способностей детей, 
создает условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного разви-

тия. 
 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми. 

Характер взаимодействия с взрослыми в образовательном процессе строится с 
учетом следующих принципов: 

 признание прав и свобод ребенка; 

 сотрудничество; 

 сопереживание и поддержка 
Принципы направлены на то, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической 

защищенности, развития в нем индивидуальности, гуманного отношения к окружающему 

миру, положительных взаимосвязей с взрослыми и сверстниками. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Толь-

ко при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. Взрослые и дети—

партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной деятельно-

сти, взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на 

выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный подход организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляет-

ся в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими 

детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно 

уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными дела-

ми). Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Регла-

мент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. От-

ступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и ин-

тересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образо-

вательного материала детьми не прямой. В нём преобладает развитие смыслов, мотивов, 

целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, 

имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо дея-

тельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятель-

ности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между со-

бой). Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием под-

держки детской инициативы в образовательном процессе. 

В основе образовательной работы с детьми лежит комплексно-тематическое плани-

рование. Комплексно-тематическое планирование построено на основе постепенного раз-

вития психических процессов детей дошкольного возраста. Решение программных обра-

зовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 
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взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно об-
разовательной деятельности, в процессе режимных моментов. 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни 

Возраст Форма общения Содержание 

4 – 5 лет Внеситуативная- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот 

период происходит появление первых вопросов, адресо-

ванных взрослому (возраст «почемучек»). Взрослый явля-

ется источником новых знаний, благодаря ответам которо-

го складывается картина мира ребенка. Ведущей становит-

ся потребность в уважении и признании, ребенок 
ждет положительной оценки от взрослого. 

5 – 6 лет Внеситуативная- 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы личностных ситуаций обще-

ния. Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Веду-

щая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и 

качеств становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определёнными качествами. 

 
2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми. 

 

Важными аспектами в работе дошкольного учреждения является: 

 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) возмож-

ности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 
Образовательный процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников 

со сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых формируются и за-

кладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных отно-

шений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным усло-

вием полноценного формирования его личности. Через общение со сверстниками, сов-

местные формы деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 

работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения де-

тей дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является путь, при 

котором взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъ-

ективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет 

его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких воз-

действиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются эмоционально 

окрашенные действия, адресованные сверстнику. В процессе игры легче, чем при выпол-

нении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформи-

ровать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались 

отношения со сверстниками, развивались коммуникативные способности. 
 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

4 – 5 лет Игровые объединения Речь ребенка состоит из Способность (с помощью 
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 состоят из 2-5 детей. Уве-

личивается продолжи-

тельность игрового взаи-

модействия. Распределя-

ют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое об-

щение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще пыта-

ются объяснить партнеру 

правомерность 
своих притязаний 

сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать возмож-

ности понимания слуша-

теля. Появляется утриро-

ванный детский эгоизм, 

направленный на подчер-

кивание своего превос-

ходства перед другими 

ребятами. Форма общения 

со сверстниками выглядит 

как хвастовство. 

взрослого) разделить ма-

териал и распределить 

обязанности при выпол-

нении работы. 

Усиление взаимного кон-

троля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного ре-

зультата. 

5 – 6 лет Возрастает избиратель-

ность и устойчивость вза-

имодействия. При плани-

ровании игры основное 

внимание уделяют согла-

сованию ее правил. Появ-

ляются попытки совмест-

ного распределения ролей. 

При конфликтах объясня-

ют партнеру свои дей-

ствия и критику действий 

другого, 
ссылаясь на правила. 

Сообщения детей отно-

сятся не только к насто-

ящей ситуации, но со-

держат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно слуша-

ют друг друга. Эмоцио-

нально переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное рас-

пределение обязанно-

стей внутри группы. 

Учет мнений членов 

группы. Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу. 

 

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

В дошкольном детстве ребёнок приобретает основы личностной культуры, её ба-

зис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. Основой в образователь-

ной деятельности для педагогов является, личностная культура – собственно человеческое 

начало в человеке, средоточие общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) 

и средств жизнедеятельности (представления о действительности, способы активного воз-

действия на мир, проявления эмоционально-оценочного отношения к происходящему). 

Педагог вовлекает ребёнка в область своих переживаний по поводу красоты, величия, мно-

гообразия природных явления, создавая зону совместных эмоциональных переживаний. 

При этом взрослый даёт каждому ребёнку почувствовать себя «ответственным лицом», 

причастным к происходящему. В результате формируются начала экологического созна-

ния. Педагог формирует начала духовности как свойства сознания, отношение к явлениям 

общественной жизни, отношение к другим людям, отношение ребенка на его эмоциональ-

ное состояние, отношение к действию другого как поступку. Всё это обусловливает разви-

тие потребности быть активным, познавать и преобразовывать мир, оказывать влияние на 

других людей и самого себя. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть 

его положение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит 

от ситуации и позиции ребенка. Наиболее яркие положительные эмоции дети испыты-

вают в ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно ему 

сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенно-
стью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в ад-

рес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на до-

стижение результата, полезного для окружающих, возникают 
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новые эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 
товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, недоволь-

ство от своей плохой работы. 

4-5 лет 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребе-

нок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в со-

держательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между деть-

ми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно догово-

риться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно 

относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчи-

вость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою 

возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным де-

формациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути 

налаживания контактов ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении де-

тей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практиче-

ских делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному обще-

нию. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважи-

тельном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопли-

во, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 

их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по от-

ношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. Уделяя внимание развитию 

детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоя-

тельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. У детей 

4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни. Игровая мотивация активно используется воспитателем в органи-

зации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. Главное для воспитателя - предвидеть 

поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому 

среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а 

также проективным оценкам - оценкам за предполагаемые будущие правильные действия 

ребенка. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особен-

ность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к ин-

тонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. Педагог развивает эстети-

ческие чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 

разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, зани-

маются аппликацией. 
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Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических по-
зиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди 

обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то 

не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельны-

ми и чувствовать себя компетентными. 

5-6 лет 

Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образо-

вательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспи-
тателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и ин-

формационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Педагоги учитывают и поддерживают проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к 

людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним при-

знакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, по-

буждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, обще-
ния, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспита-

теля и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих про-

блем. В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Де-

тям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театра-

лизованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирова-

ние, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, коммуникативной, ху-

дожественно-продуктивной, конструктивной и др. В общении со сверстниками преобла-

дают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - 

те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партне-

ры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется по-

требность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нрав-

ственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опо-

средованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осозна-

ния самого себя, своего Я. Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к сов-

местному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения 
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конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных спосо-
бов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) являет-

ся важнейшим условием их полноценного развития. Педагог постоянно поддерживать в 

детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной дея-

тельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на спо-

соб действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной 

групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, соци-

ально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поде-

литься своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетент-

ность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, дело-

вое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успеш-

но решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и по-

лученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем исполь-

зуются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с по-

зиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оста-

вить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; за-

брать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходи-

мо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и мо-

рального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и со-

циально-нравственного развития старших дошкольников. 

2.7.3. Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-
ной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным об-

щим звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

2.Создать педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьни-

ка. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.

 Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных 
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

Работа с детьми включает: 
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 Организацию занятий с детьми направленных на развитие учебных 
компетенций (математические предоставления, обучение грамоте). 

 Совместную работу педагогов и учителей по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий, 

выставок. 

Взаимодействие МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4» и МБОУ 

«Средней образовательной школы №12» в процессе подготовки детей к школьному обу-

чению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готов-

ности ребенка к школе на основе единых требований. Такая целенаправленная работа по 

подготовке детей к школе способствует созданию и совершенствованию благоприятных 

условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 
обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем раз-

вития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Содержательные компоненты преемственности: 

 Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий 

для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного перио-

да. 

 Содержательный - правильное соотношение между образовательной деятельно-
стью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства 

к начальной школе. 

 Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, 

с целью создания условий для социализации. 

 Педагогический - постановка в центр образовательного процесса ребенка, просле-
живание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа 

и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и вос-

питания. 

 Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка до-

школьного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процес-

са обучения на основе гуманистической педагогики. 

 

3. Организационный раздел обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, определяются созданием условий в дошкольном учреждении 
для детей с ОВЗ. Для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №4», имеется специально обо-

рудованный пандус, а также дополнительный вход в группу компенсирующей направлен-

ности. В здании расположены кабинеты учителя-дефектолога и педагога- психолога, ос-

новное назначение которых организация индивидуальной коррекционно- развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 
 

.Содержание уголков игровым и дидактическим материалом для детей-инвалидов 
 

Наименование 
уголка 

Возраст Материалы и оборудование (примерный перечень) 

Уголок 
«Шагайка» 

Старшая группа 

(4 –6 лет), 

- коврик массажный со следочками, 

- шнур короткий, 

- обруч малый, 

- мешочек малый, 

- мяч большой, 

- массажные мячи, 

- мяч средний, 

- палка гимнастическая коротка, 

- ребристая доски, 

- мелкие игрушки для сбора, 
- комплексы упражнений для укрепления стопы. 

Уголок 

«Разумейка» 

(4 – 6 лет), - кассеты и диски со звуками: крики домашних животных 

и птиц, звуки транспорта, звуки леса, звуки воды и т.д., 

- приспособления для создания звуков: шуршалки, гре-

мелки, свистушки и другие приспособления, издающие 

интересные звуки, 

- кусочки меха, ткани, бумаги, различные материалы с 

разной фактурой, 

-раскраски – штриховки, 

-игры-шнуровка 

- конструктор – мозаика, 

-различные предметы для нанизывания; 

-пирамидки, 

- камешки марблс, 

-игры-прищепки, 

-пальчиковые игры. 
- игры и упражнения для развития психических функций, 

Уголок зани-

мательной ма-

тематики 

(4 – 6 лет) - дидактические игры «Обведи фигуру 

-игры-вкладыши, 

- мелкие игрушки в количестве много и один. 

- дидактические пособия разные по величине. 
- раздаточный материал: морковки, грибочки и т.д. для 

обучения счета. 

- картинки с изображением частей суток, времени года. 

- дидактические игры соответственно возрасту: 

«Геометрические формы», «Предметы и контуры», 
«Фигуры», «Много и один» и т.д. 

(4 – 6 лет) - дидактические игры «Обведи фигуру», 

- игры-вкладыши, 

- мелкие игрушки для счета, цифры от 1 до 5. 

- игрушки разные по величине, 
- геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
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  овал, прямоугольник, шар, куб, цилиндр, 
- картинки с предметами составленными из 

геометрических фигур или похожие на них, 

- картинки с изображением времен года, 
- таблицы с предметами от 1 до 10, для закрепления 

порядкового, прямого и обратного счета, 

- геометрические фигуры, 

- картинки с изображением разных частей суток (явления 

природы), 

- картинки с изображением времен года (явления 

природы), 

- таблицы с изображением символов частей суток и времен 

года, 

- счетные палочки, 
- картинки с ориентировкой на плоскости листа: 

лабиринты, карты, схемы. 
Дидактические игры соответственно возрасту. 

Логопедический 

уголок 

(4 – 6 лет) - предметные картинки для уточнения 

звукопроизношения в звукоподражаниях, 

- пособия для развития дыхания, 
- дидактические игры по развитию речи, звуковой куль-

туры речи, 

- картотека пальчиковых игр, 
- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного, 
- игры на развитие мелкой моторики. 

Уголок «Ты мой 

друг и я твой 

друг!» 

(4 – 6 лет) - куклы-бибабо, 

-настольный театр, 

- пальчиковый театр, 

- перчатки-гонзики., 

- резиновые игрушки, 
-картинки сюжетные для составления рассказов. 

Уголок 
«Мойдодыра» 

(4 – 6 лет) - набор детской посуды, 

- скатерть, 

- салфетки, 

- кукла для одевания и раздевания, 

- комплект одежды для куклы, 
- схемы-алгоритмы для формирования культурно- 

гигиенических навыков, 
- пособия: «застежки», «шнуровки». 

Уголок 

«Смешарики» 

(4 – 6 лет) Мини-бассейн с водой: 

- пластмассовые и резиновые игрушки (кораблики, лодки, 

уточки, рыбки и др.); 

- предметы из различных материалов (дерева, пласт-

массы), разного веса, формы, размера, фактуры; при-

родные материалы; 

- стаканчики, другие пластиковые емкости; 
- совки, черпачки, ложечки и другие предметы, которыми 

можно зачерпывать воду; 

- сита, сачки, дуршлаги, лейки, воронки 

- резиновые и поролоновые губки, полые трубочки, 

пробки, венчики и многое другое; 

- резиновые игрушки. 

Мини-сухой бассейн: 

- небольшие емкости (мерные стаканчики, мисочки, 

тазики, подносы для круп), 
- мелкие игрушки. 
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  Дополнительные пособия: 

- подушки-колотушки, 

- бумага для разрывания, 

- стаканчики для крика. 

- клубочки, 

- мягкий модуль, 
- боксерская груша. 

Уголок «Вот и 

я!» 

(4 – 6 лет) - картотека игр на развитие ориентировки в пространстве, 

- знаки ориентиры, 

- игрушка-путешественник, 
- мелкие игрушки для ориентировки на листе, столе. 

Уголок «Воды и 
песка» 

(4 – 6 лет) - емкости для воды и песка, игрушки, воронки, кружки 
различных размеров, совочки. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения. В ДОУ име-

ются компьютеры, дающие возможность выполнения современных требований по дело-

производству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносто-

ронне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 

 
Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, 

аппаратно-программными 
 

Наименование Нали 

чие 

Компьютер 11 шт. 

Точка доступа к сети Интернет 2 

Музыкальный центр 1 шт. 

Магнитофон 5 шт. 

Видеокамера SONY 1 шт. 

Проектор 2 шт. 

Экран 1 шт. 

Акустическая система (колонки) 2 шт 

Микрофон 1 шт 

Телевизор 1 шт. 

Принтер 3 шт. 

Факс 1 шт. 

Фотоаппарат 1 шт 

 

Обеспеченность оборудованием и инвентарем 
 

Помещение Оборудование, инвентарь Количество 

Физкультурный 

зал 

Батут детский 1 

Дорожка со следами 1 

Мяч 5 

Мяч "Прыгунок" 4 

Обруч 15 

Ракетка б/д 1 
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 Доска с ребристой поверхностью 1 

Змейка-шагайка 1 

Кегли (набор) 1 

Лента короткая 10 

Мат большой 1 

Скамейка 2 

Мячи большие 10 

Мячи средние 15 

Мячи малые 15 

Обруч малый 11 

Обруч большой 6 

Стенка гимнастическая деревянная 4-6 пролётов 1 

Стойки переносные (для прыжков) 2 

Туннели 2 

Уголок с набором мелких пособий 1 

Спортивная 

площадка 

 

Стенка шведская 
 

1 

Яма прыжковая 1 

Беговая дорожка 1 

Рукоходы 2 

Турники 2 

Территория Скамейки детские 12 

Качели детские 6 

Песочницы 13 

Домики для сюжетно-ролевых игр 2 

Кораблики 5 

Пандус 1 

Изостудия Набор «Хохлома» 1 

Мольберт 4 

Картины 5 

Ножницы 20 

Краски 20 

Кисти 20 

Портреты художников 8 

- набор предметов декоративно-прикладного творчества 

«Хохлома» 
 

1 

- мольберт 1 

- столы для рисования 5 

- мини-стенка для хранения изобразительных материалов 1 

- альбом для рисования 25 

- бумага разного цвета 15 

- палитра 3 

- стаканчики для воды (пластмассовые) 25 

- набор трафаретов 10 

- набор детских штампов и печатей 10 

- кисточка щетинная 10 

- кисточка белка №3,№5, №7, №8 10 

- карандаши цветные 15 

- карандаши простые 15 

- мелки восковые 15 

- краски гуашевые 15 

- краски акварельные 15 
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 - ватные палочки 25 

- пластилин 15 

- стеки 15 

- Доска для работы с пластилином 15 

- цветной картон 15 

- цветная бумага 15 

- ножницы безопасные 15 

- кисточка для работы с клеем 10 

- клей ПВА 10 

- бросовый материал (различный), - 

- салфетки 25 

- комплект постеров произведений живописи и графики 1 

- комплект изделий народных промыслов 1 

- комплект демонстрационного материала по изодеятельности  

1 

- учебно – методический комплект постеров для знакомства с 
различными жанрами живописи 

 

1 

Дидактические игры по цветоведению: 

«За покупками в магазин», «У кого какой цвет», «Укрась шапку, 

шарф, рукавичку», «Оденем куклу», «Составь букет», «Цветные 

загадки», «Нарисуй теплую картинку» и т.д. 

 

 

1 

 

Музыкаль-

ный  зал 

Синтезатор 1 

Микрофон 2 

Электропианино 1 

Проектор 1 

Музыкальный центр 1 

Сплит-система ELENBERG 
Музыкальный центр LG. 

1 

Электронное пианино CASIO 1 

Телевизор SAMSUNG 1 

Аккордеон 2 

Барабан 1 

Бубен 5 

Деревянные ложки 10 

Маракасы 6 

Свистулька глиняная 1 

Дудочка 2 

Бубенцы 2 

Колокольчики 
Погремушки 

10 
20 

Трещотки 2 

Гусли 1 

Треугольник 1 

Колотушки 3 

Платочки 20 

Цветочки 20 

Снежные фонарики 14 

Светящиеся палочки 7 

Веночки 8 

Ведерко 2 

Корзинка 2 

Султанчики 16 

Пластиковый короб на колесах. 1 
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 Кукольный театр 10 

Ростовые куклы 6 

Ширма 3 

Елка большая 1 

Елка малая 2 

Елочная атрибутика 30 

Снеговик надувной. 1 

Музыкально-дидактические игры 16 

Костюмы детские 30 

Маски, атрибуты 10 

Дед Мороз 1 

Снегурочка 1 

Лунтик 1 

Карлсон 1 

Дракон 1 

Баба Яга 1 

Пират 1 

Леший 1 

Клоун (Петрушка) 1 

Осень 1 

М/д. игра «Гусеница» 1 

М/д. игра « Веселые подружки» 1 

М/д. игра «Песня, танец, марш» 1 

М/д. игра «Теремок» 1 

М/д. игра «Четвертый лишний» 1 

М/д. игра «Угадай-ка» 1 

М/д. игра «Дрова» 1 

М/д. игра «Веселые яблочки» 1 

М/д. игра «Кого встретил колобок» 1 

М/д. игра «Три медведя» 1 

М/д. игра «Солнышко и тучка» 1 

М/д. игра «Пчелки-настроения» 1 

М/д. игра «Струнные, ударные и шумовые музыкальные 
инструменты» 

1 

М/д. игра «Угадай, что играет» 1 

М/д. игра «Зайцы» 1 

М/д. игра «Что делают в домике» 1 
 

Печатные учебные издания: 

1. Т.И. Бабаева Комплексная образовательная программа «Детство» - М:, 2014 

2. Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Программа «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» - М., 2004 

3. В.И. Ашиков Семицветик. Программа по культурно-экологическому воспитанию и 

развитию детей – М:,1998 

4. О.А. Воронкевич. Программа Добро пожаловать в экологию – СПб, 2014 

5. С.Н. Николаева Программа Юный эколог – М:, 2010 

6. Глазырина Л.Д. Программа Физическая культура в старшей группе детского сада – 

М.: Владос, 2005. 

7. И. Каплунова, И. Новоскольская Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста – СПб., 2015 

8. О.Н. Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. – 

Волгоград, 2011 
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Методические издания: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Е.К. Ревина Герб и флаг России – М:, 2004 

2. Е.К. Российская символика – М:, 2004 

3. Т.А. Шорыгина Моя семья – М:, 2012 

4. Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях – М:, 2003 

5. З.А. Михайлова Образовательные ситуации в детском саду – СПб:, 2014 

6. Т. Доронова Девочки и мальчики 3 – 4 лет в семье и детском саду – М:, 2009 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой дея-

тельности. Т.И. Бабаева – М: 2004 

8. Н. Михайленко Организация сюжетной игры в детском саду – М:, 2009 

9. Л.Г. Арстанова «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками» разработки 

занятий, бесед, игр, и развлечений на нравственные темы. Волгоград «Учитель» 2009 

10. Т.А. Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении – М:, 2010 

11. В.А. Зубченко « Спички детям не игрушка, огонь не забава». Методические рекомен-

дации для работы в детских дошкольных образовательных учреждениях Оренбург-

ской области;2004 

12. Н.А. Извекова «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста». 

Москва 2005. 

13. Т.А. Шорыгина Беседы о характере и чувствах – М:, 2010 

14. Н. Щербакова Игры для девочек – М: 2002 

15. Н. Щербакова Игры для мальчков – М: 2002 

16. Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения – М:, 2009 

17. Е. Николаева « Безопасность вашего ребенка»-М: 2006 

 
ОО «Познавательное развитие» 

1. Т.И. Гризик «Ребенок познает мир» - Волгоград «Учитель»,2003 

2. Н.Н. Васильева Развивающие игры для дошкольников – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

3. З.А. Михайлова Логико-математическое развитее дошкольников – М:, 2015 

4. Д. Силберг «Развивающие игры для годовалых малышей – М., 2005 

5. С.О. Филиппова Подготовка детей к обучению письму – М:,2001 

6. Л.Н. Павлова Ранее детство: познавательное развитие М:, 2000 

7. О.Ф Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет – М:, 2015 

8. Л.А. Коренова Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ – М:, 2015 

9. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 

2009. 

10. З.А. Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. Санкт – Петербург-«Детство – 

Пресс», 2015 

11. З.А. Михайлова Игровые ситуации - Москва «Просвещение» - 2015 

12. З.А. Михайлова «Математика – это интересно» - Москва «Просвещение», 2015 

13. Е.О. Севастьянова Занятия по развитию интеллекта для детей 5 – 7 лет 

14. Е.С. Маклакова «Математика» вторая младшая группа. Планирование, конспекты 

игровых занятий» -Волгоград «Учитель», 2010 
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15. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

16. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17. Н.Г. Зеленова. Мы живем в России» подготовительная группа. Гражданско– пат-

риотическое воспитание дошкольников -Москва, 2007 

18. Е.А. Паникова Беседы о космосе – М:,2010 

19. О.А. Воронкевич. Детские экологические проекты – СПб, 2014 

20. Т.Н. Зеленина Экологические праздники для старших дошкольников – М:, 2006 

21. Т. А. Шорыгина Домашние животные какие они? – М:, 2003 

22. А.И. Иванова Экологические наблюдения и экспериментиременты в детском саду – 

М:, 2004 

23. Е.К. Ривина. Герб и флаг Росси» знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами - М., 2004 

24. О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста – М:, 2004 

 
ОО «Речевое развитие» 

1. Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада – Во-

ронеж:, 2007 

2. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, 

дидактический материал / авт.-сост. О.М. Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009 

3. Л.П. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления – М:, 2008 

4. Н.В. Новгородцева Развитие речи детей – Ярославль; 2000 

5. Н.В. Новгородцева Учимся писать, обучение грамоте – Ярославль; 2000 

6. Л.Е. Белоусова «Веселые встречи»   конспекты занятий по развитию речи с 

использованием мнемотехники. Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2003. 

7. О.М. Гомзяк Развитие связанной речи у шестилетних детей – М:, 2007 

8. Н.Н. Коноваленко Развитие связанной речи по теме Лето у детей 5 – 7 лет – М: 2004 

9. Н.Н. Коноваленко Развитие связанной речи у дошкольников М: 2004 

10. Л.Г. Селихова интегрированные занятия ознакомление с природой и развитие речи – 

М:, 2005 

11. Нищева Н.В. «Подгрупповые логопедические занятия в средней/ старшей группе дет-

ского сада для детей с ОНР» - М., 2014 

12. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических   занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР Санкт – Петербург Детство – Пресс 

2014 

13. Н.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

ОНР – М:, 2002 

14. Н.В. Нищева конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенси-

рующей направленности ДОО с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет - Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс», 2008 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. В.П. Новикова Лего-мозаика в играх и занятиях – М:, 2005 

2. Е. Шабельникова Я леплю из пластилина – М:2010 

3. Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3 – 4 лет – М:, 2007 
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4. Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. - СПб., 2014 

5. Н.Н. Леонова Художественное творчество. Первая младшая группа – Волгоград, 2014 

6. Н.Н. Леонова Художественное творчество. Подготовительная к школе группа – Вол-

гоград.2014 

7. Г.Д. Посевина Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

дошкольников – М:, 2004 

8. В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей группе детского сада – М:,2004 

9. В.М. Кошелев Художественный и ручной труд в детском саду – М:, 2002 

10. А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников со скульптурой – М:, 2004 

11. Г.П. Новикова Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста – М:, 2002 

12. И. Каплунова, И. Новоскольская Праздник каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий. Младшая группа – СПб., 2007 

13. И. Каплунова, И. Новоскольская Праздник каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий. Средняя группа – СПб., 2007 

14. И. Каплунова, И. Новоскольская Праздник каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий. Старшая  группа – СПб., 2007 

15. И. Каплунова, И. Новоскольская Праздник каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий. Подготовительная к школе группа– СПб., 2007 

16. И. Каплунова, И. Новоскольская Праздник каждый день. Конспекты музыкальных за-

нятий. Дополнительный материал. Подготовительная к школе группа – СПб., 2007И. 

Каплунова, И. Новоскольская Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных заня-

тий – СПб., 2007 

17. Е.А. Лысова Художественно-эстетическое развитие. Музыка – М: 2012 

18. Е.Н. Игнатьева Сказочный театр – Волгоград:, 2003 

19. Н. Зарецкая Сценарии праздников для детского сада – М:, 2007 

20. И.А. Выродова Музыкальные игры для самых маленьких – М:, 2007 

21. Л.Б. Гавришина Музыка, игра – театр – М:, 2004 

22. Т. Рик Сказки и пьесы для семьи и детского сада – М6, 2008 

23. Е. Кузнецова Логопедическая ритмика в играх для детей с ТНР – М: М, 2002 

 
ОО «Физическое развитие» 

1. Н.Ф. Дик Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья 

для дошкольников Ростов:, 2005 

2. М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет – М:,2004 

3. Н.Луконина Физкультурные праздники в детском саду – М:, 2003 

4. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 

лет – М:, 2006 

5. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3 – 4 

лет – М:, 2006 

6. М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни – М:, 2005 

7. Е.Б. Боровкова Формирование нравственного здоровья дошкольников – М:, 2003 

8. Л.Т. Тихомирова Уроки здоровья - М:, 2007 

9. Г.К. Зайцев Твое здоровье – СПб:, 2001 
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10. Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье – М:, 2004 

11. С.Е. Кадриков Я и мое тело – М:, 2003 

12. Т.Г. Корепанова Формирование здорового образа жизни – Волгоград:, 2008 

13. Т.А. Ткачева Дети 6 – 7 лет с ограниченными возможностями здоровья – М:, 2011 

 
Электронные учебные издания: 

1. Организация здоровьесберегающей среды Компакт-диск для компьютера. МЦФЭР, 
«Ресурсы образования», 2009 

2. Организация работы в летний период Компакт-диск для компьютера. МЦФЭР, 
«Ресурсы образования», 2009 

3. Подготовка к школе Компакт-диск для компьютера. Ресурсы образования». 

МЦФЭР, «Ресурсы образования». 

4. Внутрисадовский контроль Компакт-диск для компьютера МЦФЭР, «Ресурсы 

образования», 2009 

5. Организация работы   с   педагогами   Компакт-диск   для   компьютера   МЦФЭР, 

«Ресурсы образования», 2009 

6. Перспективное планирование в ДОУ Компакт-диск для компьютера МЦФЭР, 

«Ресурсы образования», 2009 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении имеется 

следующее оборудование: 

 ноутбук, экран, проектор, 

 флешкарта с презентациями, 

 CD- проигрыватель, 

 CD-диск с записью голосов животных и птиц, 

 видеоклипы. 

3.3. Режим дня 

При организации работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами уделяется большое 
значение укреплению здоровья воспитанников, обеспечивается регулярное пребывание на 

воздухе, соблюдается режим дня, планируется проведение подвижных игр, поощряется 

инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упраж-

нений с использованием спортивного игрового оборудования. Оптимальный двигатель-

ный режим обеспечивается рациональным сочетанием различных форм занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Ежедневно проводятся утрен-

няя гимнастика, гимнастика после сна, используются дыхательные упражнения. В процес-

се образовательной деятельности в обязательном порядке предусматриваются физкуль-

тминутки, динамические паузы, смена видов деятельности. В условиях разновозрастной 

группы это не возможно, так как происходит совпадение во времени разных процессов. 

Поэтому, режим составлен общий для всех. 

- за основу взят режим более старших детей, а с младшими режимные процессы 
начинают на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь подъем детей после 

дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети); 

При организации режима дня педагоги соблюдают правило – режимные процессы 

начинать с младшими детьми, постепенно подключая более старших (в другом порядке 

происходит лишь подъем детей после дневного сна). 
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Структура режима дня холодный период 

в группе компенсирующей направлен-

ности 
 

 

Режимные моменты 

Разновозрастная 

группа компенси-

рующей 

направленности  

(4-5) 

Разновозрастная 

группа компенси-

рующей 

Направленности 

 (5-6) 

Разновозрастная 

группа компенсиру-

ющей 

направленности  

(6-7 лет) 

Приём, осмотр, игры, дежурство, инд- ая ра-

бота, инд-ая работа с ребенком- инвалидом, 

самостоятельная деятельность 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

Утренняя зарядка 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 

Самостоятельная деятельность 9.05-9.10 9.05-9.10 9.05-9.10 

Занятия, инд-ая работа с ребенком- 

инвалидом 

9.10-10.00 9.10-10.00 9.10-10.00 

Второй завтрак  
 

10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

10.05-10.40 10.05-10.40 10.05-10.40 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, инд. рабо-

та, сам. деятельность) 

Двигательная активность детей (игры) 

10.50-12.00 10.50-12.00 10.50-12.00 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.00-11.30 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность.  

12.00-12.10 12.00-12.10 12.00-12.10 

Подготовка к обеду. 12.10-12.15 12.10-12.15 12.10-12.15 

Обед 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 

Сон 12.35-15.15 12.35-15.15 12.35-15.15 

Подъём, гимнастика после сна, Профилакти-

ческие и закаливающие процедуры. 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику. 

15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность, инд- 

ая работа с ребенком-инвалидом, подготовка 

к ужину 

 

15.50-16.40 
 

15.50-16.40 
 

15.50-16.40 

Ужин 16.40-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Самостоятельная деятельность, 

Занятия по интересам 

16.55-17.40 16.55-17.40 16.55-17.40 

Прогулка (игры, наблюдение, труд, инд. рабо-

та, самостоятельная деятельность) 

Двигательная активность детей (игры) 

 

17.40-19.30 

 

17.40-19.30 

 

17.40-19.30 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Уход домой 19.30 19.30 19.30 

Прогулка 3ч.  3ч.  3ч.  

Сон 2ч. 50 мин. 2ч. 50 мин. 2ч. 50 мин. 

Двигательная активность 1ч 1ч 1ч 

Дневной суммарный объем образователь-

ной нагрузки 

30 мин 50 мин 60 мин 

 
Примечание: 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее раз-

личными видами (от 10 мин. до 15 мин. в зависимости от расписания ОД). Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допу-

стимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
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Режим дня (теплый период) 
Режимные моменты  4-5 лет 5 -6 лет 6 -7 лет  

Прием и осмотр детей, самостоятельная игровая дея-

тельность    

7.30 – 8.40 7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 

Утренняя зарядка на воздухе  8.20-8.30 8.30 - 8.40  8.30 - 8.40  

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.40 – 9.00 8.45 - 9.00  

 

8.45 - 9.00  

 

Завтрак  9.00 – 9.15  9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность, игры 9.15 –9.25 9.15 –9.25 9.15 –9.25 

Подготовка к  прогулке 9.25-9.30 9.25-9.30 9.25-9.30 

Прогулка. Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, мероприятия, игры, наблюдения, воз-

душные и солнечные ванны  

  Двигательная активность детей (игры)  

9.30-11.45 9.30– 12.10 9.30– 12.10 

10.30-11.10 10.30-11.10 10.30-11.10 

Второй завтрак     
 

10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность детей (игры, личная гигиена), подготовка к обе-

ду  

11.45-12.10 12.10–12.25 12.10–12.25 

Обед  12.10 –12.25 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну 12.25-12.30 12.40-12.45 12.40-12.45 

Сон  12.30 –15.30 12.45 –15.30  12.45 –15.30  

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Профи-

лактические и Закаливающие процедуры. Подготовка 

к полднику 

15.30 - 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Полдник   15.45-16.00  15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Самостоятельная деятельность. Занятия по интересам  16.00-17.40  16.00-17.45 16.00-17.45 

Ужин  17.40-17.50 17.45-17.55 17.45-17.55 

Самостоятельная деятельность. 17.45-17.55 17.55-18.00 17.55-18.00 

Подготовка к прогулке 17.55-18.00 18.00-18.05 18.00-18.05 

Прогулка, игры. Сотрудничество с родителями, уход 

домой. 

Двигательная активность детей (игры)  

18.00 –19.30 18.05 –19.30 18.05 –19.30 

18.10-18.30 18.20-18.40 18.20-18.40 

Уход домой 19.30 19.30 19.30 

Прогулка 3ч.45м. 4ч 10м. 4ч 10м. 

Сон 3ч. 2ч 30 мин 2ч 30 мин 

Двигательная активность  1ч 1ч 1ч 

Дневной суммарный объем образовательной 

нагрузки 

30 мин 50 мин 50 мин 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно от-

кладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В Учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 
- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник 

осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День 

космонавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада», 

«День защитников Отечества», «Веселые старты», «День здоровья», «Летние олимпий-

ские игры»; 



94 

 

 

- кукольный театр; 
- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

- конкурсное движение – конкурс «Новогодние чудеса», «Лучший дворик». 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родите-

лями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, 
среди которых можно выделить следующие: 

- «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к со-

переживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значи-

мость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, 

поют ему «Каравай», в средних группах – каждый ребенок говорит имениннику пожела-

ние. 

- «Неделя экскурсий». Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспи-
тывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Спо-

собствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

- «Мы всегда вместе». Цель: формировать между детьми доброжелательные дру-

жеские отношения. Дети вместе с воспитателем ходят в гости в другие группы детского 

сада. 

- Подарки всем детям своими руками. Цель: вызвать осознание ребенком собствен-

ной значимости, установление в группе благоприятного климата. 

В работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ задача воспитателя — наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радо-

сти общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- те-

матического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из ин-

тересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, про-

воды Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-

зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 
важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: иностранный язык, хореография и т.п. В это время планиру-

ются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоя-

тельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание лю-

бимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

В работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в образова-

тельном процессе используются разнообразные мероприятия, праздники, события содер-

жание и тематика которых соответствуют традиционным праздникам, как и в группах об-

щеразвивающей направленности. Дополнительно педагогами проводятся следующие 

праздники: Международный день инвалида, день толерантности. 

Задача педагога – помочь психологически подготовить ребенка к различным вы-

ступлениям на праздниках и других публичных мероприятиях в детском саду. Учитывая 

различные свойства натуры дошкольника - воля, интеллект, глубина эмоций, творческая 
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фантазия, — все это, в той или иной мере проявляется во время публичного выступления. 

Основные задачи педагога при подготовке детей с ОВЗ к публичным мероприятиям 

(праздники, совместные с родителями досуги): 

1. Работа с волнением, методом снятия мышечного напряжения (обучение детей 

навыкам релаксации); 

2. Развитие познавательных процессов: памяти, внимания. Как известно, хорошо 

заученный материал, умение воспитанниками слышать и слушать педагога, умение кон-

центрироваться придает уверенности в себе и снижает уровень волнения. 

3. Четкое распределение времени при заучивании материала.  

4. Поддержка ребенка взрослым (родителем, воспитателем) как до выступлений, так 

и после. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря в кабинете педагога-психолога, учителя-дефектолога и групповом поме-

щении в соответствии с АОП обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе компен-

сирующей направленности и кабинетах педагога-психолога, учителя-дефектолога созданы 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в ре-

чевом и психическом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному разви-

тию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, срав-

нивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недиректив-

ным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалан-

сированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентиро-

ванной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и специализированных кабинетах 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога), уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность 

— одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывая, что группу компенсирующей направленности посещают дети-инвалиды, 

в группах оборудованы уголки для детей с учетом индивидуальной программой реабили-

тации. 
Уголок «Разумейка» функциональным назначением данного уголка является разви-

тие психических процессов детей: память, восприятие, мышление, произвольность и т.д. 

Игровой материал представлен в виде дидактических игр, лабиринтов, пособий на совер-

шенствование слухового и зрительного анализаторов. 

Уголок «Воды и песка» служит для снятия эмоционального напряжения, развития 

тактильных ощущений и коммуникативных умений. 

Уголок «Шагайка» предназначен для организации физических упражнений направ-

ленных на преодоление ограничения ребенка к передвижению. Физические упражнения 

подобраны на укрепление мышечного аппарата ног, улучшение кровообращения и тонуса 

мышц. 
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Уголок «Вот и я!» предусмотрен для детей с ограничениями способности к ориента-

ции. Пособия и дидактический материал данного уголка обучают ребенка умению ориен-

тироваться в пространстве группы с помощью «указательных знаков», на столе, листе бу-

маги. 

Уголок «Ты мой друг и я твой друг». Основное назначение игрового уголка обуче-
ние детей способам общения с окружающими сверстниками, взрослыми, соблюдая при 

этом установленные нормы общения. 

С помощью игрового материала уголка «Мойдодыр» ведется работа по преодолению 
ограничений способности к самообслуживанию. Здесь дети обучаются культурно- гигие-

ническим навыкам (одевания, приему пищи, умыванию). 

Уголок «Смешарики» оформлен для детей-инвалидов имеющих ограничения к спо-

собности контролировать свое поведение. Игры с мягким модулем, подушкой- колотуш-

кой, мягкими валиками позволяют расслаблять ребенка и снимать эмоциональное напря-

жение. 

Логопедический уголок представляет собой специально оборудованное место для 

игр детей поодиночке или небольшими группами, а также для индивидуальных занятий 

воспитателя с ребенком по заданию учителя-дефектолога, а также занятий по адаптиро-

ванной образовательной программе, разработанной в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации. 

 

4. Дополнительный раздел Программы. Краткая презентация Программы 
Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного обра-

зовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад комбинированного 

вида № 4» для детей с задержкой психического развития разработана авторским коллек-

тивом Учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей ОВЗ. 

Цель Программы: проектирование модели коррекционно-развивающей, педаго-

гической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

4.1. Возрастные и иные характеристики детей, на которых ориентирована Про-

грамма. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста 4 – 6 лет, детей с за-

держкой психического развития и речевого развития. 
 

4.2. Используемые Программы 
 

1. Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Программа «Основы безопасности и жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста» - М., 2004 

2. Шевченко. С.Г. Основная образовательная Программа «Подготовка к школе детей с за-

держкой психического развития»; 

3. Боряковой Н.Ю., Касицыной М.А. Программа «Организация коррекционно- педагоги-
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ческого процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития». 

4. Нищева Н.В. «Подгрупповые логопедические занятия в средней/ старшей группе дет-
ского сада для детей с ОНР» - М., 2014г. 

5. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических   занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР Санкт – Петербург Детство – Пресс 

2014 

6. Н.В. Нищева Будем говорить правильно – СПб:, 2002 
7. Т.Б. Жукова «Логопедия»– М.,1998 

8. Н.В. Нищева «Речевая карта» младшего дошкольника. Санкт – Петербург «Детство – 

Пресс» 

9. Н.В. Нищева конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенси-

рующей направленности ДОО с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет - Санкт – 

Петербург «Детство – Пресс», 2008 

10. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет – М:, 2015 

11. А.Н. Засыпкина Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3 – 4 
лет с ЗПР – М: 2013 

12. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» - СПб, 2015г. 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Система взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организа-

ции и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им по-

мощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Функции работы МДОАУ «Детский сад комбинированного вида №» с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного про-

цесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педаго-
гов с общественными организациями родителей – родительские собрания, родительский 
комитет. 

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей в определении: 

 специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность; 

 выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интере-
сам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции в дошкольном учреждении. 

 Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ОПДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлечён-
ным в образовательную деятельность. 
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 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 выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по во-

просам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника с 
ОВЗ, детьми-инвалидами: 

 Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя-дефектолога, учите-

ля-логопеда, педагога-психолога) - по плану и по запросам родителей (законных 
представителей), не реже 1 раза в месяц. 

 Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по запросам родите-
лей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по запросам родителей 
(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специали-
стами и воспитателями группы - по плану и по запросам родителей (законных 
представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Участие в родительских собраниях - по плану. 

Для детей 4 – 6 лет проводятся совместные с детьми и родителями мастер-классы. 

В рамках мастер-класса родителей знакомят с играми и игровыми заданиями которые они 

могут организовать в домашних условиях. Мастер-класс помогает наладить эмоциональ-

ный контакт с родителями, улучшить детско-родительские отношения. 

С детьми 5 – 6 лет организуются совместные праздники и досуги, приуроченные к 

календарным датам. Данная форма сотрудничества проводится 1 раз в квартал. Совмест-

ные досуги и развлечения эффективная форма для формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профес-

сиях родителей. 

К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников, в том числе детей с ОВЗ, детьми-инвалидами относится и привлечение семей к 

участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору ин-

формации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного материала (альбома, 

коллажа и пр.). Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ, детей-

инвалидов заключается в том, что учителя-логопеды привлекают их к коррекционной об-

разовательной работе через систему методических рекомендаций, которые даются в уст-

ной и письменной форме в специальных тетрадях. 

В дошкольном образовательном учреждении 6 семей, имеющих ребенка-инвалида. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 
консультирование педагогом - психологом по содержанию и методам коррекционно- 

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта 

с другими детьми в семье и за ее пределами; 

 проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по- за-

просу). 

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие успешной реа-
лизации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, позво-
лит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука

 «Детский сад комбинированного вида № 4» представлена на сайте учреждения, по 

адресу: http://skazka-buzuluk.ucoz.ru 

http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/
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