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Паспорт Программы  

Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Петропавловск- 

Камчатского городского округа (далее – МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52») 

расположено по адресу: 683023, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д.11. 

Телефон: (4152) 29-72-44; (4152) 22-70-93. 

E-mail: mdou-52@pkgo.ru 

            Адрес сайта: nsh-ds52.ru 

Учредитель: Петропавловск- Камчатский городской округ. 

МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52» функционирует на основании: 

• Устава, утвержденного приказом Управления образования Петропавловск- 

Камчатского городского округа  от  27.11.2015 г. № 05-01-05/41 

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2312 от 29 марта 

2016 г., выданной Министерством образования и науки Камчатского края  

• Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01-000434 от 

21.02.2014 года, серия ЛО-41 № 0000393, выданной Министерством здравоохранения 

Камчатского края 

Режим работы дошкольных групп МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52»: 

понедельник - пятница  с 07 ч 30 мин до 19 ч 30 мин. - 12 часов, рабочая неделя - 5 дней. 

Количество групп - 7 общеразвивающей направленности (для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста). 

Контингент воспитанников: от 3 до 7 лет. 

Сведения о языке, на котором ведется обучение: русский 

Разработчики программы: 

1. Ибрагимова Д.В.  – заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе 

2. Журавлева И.Д. – инструктор по физкультуре 

3. Прокошина З.Н. – педагог-психолог 

4. Федоренко Ю.В. – учитель-логопед 

 

mailto:mdou-52@pkgo.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии 

отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, 

проводимая в данной сфере деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для 

обучения в школе. 

ФГОС - документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий для их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, его 

субъективной активности; а также инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование 

общей культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, духовно-

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, личностных качеств; 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) являются задачи: 

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования включается в Программу. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает  парциальные программы по познавательному и речевому развитию. 
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Данный раздел программы содержит специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации       

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов - в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида. 

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников предполагает индивидуализацию образовательно-

воспитательной работы и коррекционно-развивающего воздействия, особенно в условиях 

инклюзивного образования. Педагоги, работающие в инклюзивных формах образования 

владеют технологией проектирования АООП.  

Разделы АООП объединены в блоки 

• Целевой 

• Содержательный 

• Организационный
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ЗПР (далее по тексту - Программа) муниципального 

автономного общеобразовательного  учреждения «Начальная школа – детский сад № 52» 

Петропавловск-Камчатского городского округа разработана в соответствие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и представляет 

собой локальный акт Учреждения, разработанный на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР и ООП 

ДО МАОУ «Начальная школа  - детский сад № 52». 

     При разработке Программы учтены следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1555 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (зарегистрированного в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель). 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении     СанПиН» 2.4.3648-20). 

7.СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Устав    МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52» Петропавловск- 

Камчатского городского округа. 



8 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития. 

 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в условиях 

инклюзивного образования, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении ООП ДО; обогащение, расширение и 

систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем 

речевого развития; формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения 

и нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-

педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и 

просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) 
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дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе  

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Цель реализации АООП - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования. 

АООП предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы 

общеразвивающей направленности. 

Задачи АООП: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 
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воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Условия реализации АООП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• «пошаговое «предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума ОО. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП и программы коррекционной работы. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок с получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на 

новый уровень. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
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представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны - объект обучающего и 

воспитывающего воздействия - ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги учитывают эти особенности и строят воспитательную 

и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР строится с опорой на «зону 

ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение 

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке 

программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа как правило строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 

представления детей на каждом последующем этапе обучения. 

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные, 

образные, условно-символические. Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 
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так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. 

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индиви дуально- типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития.  

Специальные принципы 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

• С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

• Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого рахзвития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
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• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот 

принцип предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной 

системой специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными 

технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно 

сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития.  

• Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей с ЗПР. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней. 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

• Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 
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отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом.  

• Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

Программы коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического 

развития 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально- волевой и 

личностной сфер. 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

             • целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
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видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного. 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования. 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ПМПк); 

При проектировании программы коррекционной работы как структурного 

компонента АООП следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие 

дидактические, так и специальные. 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с 

ЗПР и ее структурные компоненты. 

Структурные компоненты коррекционной работы. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
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реализации АООП по работе с детьми с ЗПР 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 

статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку. 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития 

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания 

условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский 

сад в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу Iого этапа.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 
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невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения; совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления. 

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств. 

- - целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно 

- операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения в последующем учебной деятельностью. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка 

к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 

мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя- дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 
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овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Обучающийся адаптируется в условиях 
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группы. Готов к взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, 

настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с 

незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-

3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется 

запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог - отвечает на вопросы после прочтения сказки 

или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит 

простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, 

некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выстраивает 

сериационный ряд. Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого. Усваивает 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), солнечную и 
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дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов - на, в. из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен предметный рисунок. 

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

реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются  

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
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характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
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который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

 по направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре;  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
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знания и умения в различных видах деятельности. 

 по направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой на наглядность); 

 по направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

 по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, 

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

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 

o Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению. 

o Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности. 

o Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

o Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 
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o Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

o Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

o Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации; 

o Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений. 

o Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

o Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

o Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

o У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации 

o движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

o Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных 

форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования.
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

> социально-коммуникативное развитие; 

> познавательное развитие; 

> речевое развитие; 

> художественно-эстетическое развитие; 

> физическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с ЗПР. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно 

делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии ООП ДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима 

адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих 

возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой 

психического развития. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей дошкольного возраста в условиях ОО представлены четырьмя разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка 

в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 
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• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются 

изменения в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Социализация» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  Уровень 
Задачи Компетенции освоения 

к концу 

года 

1. Развитие Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, 

активно 

 

общения и сотрудничает в быту. В предметно-практической 

деятельности. 

 

игровой Ребенок откликается на игру, предложенную ему взрослым, 

подражая 

 

деятельности его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Пытается самостоятельно использовать 

предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи 

взрослого. При помощи взрослого начинает ориентироваться 

ролевые действиям в рамках предложеннойвзрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым 

действиям. 

Норматив- 

ный 

 Не сразу включается в общение и сотрудничество со 

взрослым. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, 

подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников.  Пытается самостоятельно 

использовать предметы-заместители в одной функции.  При 

помощи взрослого начинает поддерживать совместную игру 

с элементами ролевого поведения. Игра носит предметно-

отобразительный характер. 

Функцио- 

нальный 
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 Коммуникативная активность снижена. Ограничен в 

средствах общения. Откликается на игру, предложенную ему 

взрослым, но не проявляет инициативу, подражая его 

действиям с предметами. 

Преимущественно ограничивается манипуляциями с 

предметами и игрушками. Не проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. 

Пассивно наблюдает за сверстниками или мешает им, чтоб 

привлечь к себе внимание. Не пытается самостоятельно 

использовать предметы - заместители и не прибегает к 

помощи взрослого. Игра носит ознакомительный и больше 

похожа на манипуляции с предметами. 

Стартовый 

2. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятымм 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше- 

ния со 

сверстниками 

и взрослыми 

(в т.ч. 

моральным) 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): 

радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает 

игрушку. Огорчается, когда взрослый сердится, когда 

сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения 

(нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т.п.). В большей степени требуется контроль 

со стороны воспитателя. 

Выполнение требований и приучение к обязанностям со 

стороны воспитателя и близких взрослых требует 

напоминания организации деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.). 

Норматив-

ный 

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к 

играм рядом. 

Показывает свое расположение к сверстникам путем 

ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в 

глаза друг другу. Может обмениваться игрушками, просить 

их, а не отнимать, отдавать по просьбе другого ребенка по 

взаимному соглашению. Нуждается в положительной оценке 

взрослых: радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно 

переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе). 

Однако эмоциональные проявления неустойчивы. Слабо 

проявляет потребность в самостоятельности, стремление к 

помощи взрослого. Не всегда соблюдает элементарные 

нормы и правила поведения. Выполнение требований и 

приучение к обязанностям со стороны взрослых требует 

напоминания, организации и помощи. 

Функцио- 

нальный 
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 Может не замечать или неадекватно реагировать на 

эмоциональные состояния воспитателей и детей в группе 

(проявления радости, печали, гнева). Эмоциональные реакции 

не всегда адекватны, нередко отрицательно окрашены, 

ребенок проявляет упрямство, негативизм, может 

наблюдаться агрессивность в поведении. Некоторые дети 

индифферентны, не выявляют эмоциональной реакции, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает и отнимает 

игрушку, безразличны к положительной и к отрицательной 

оценке взрослого. 

Не проявляет сопереживания, когда взрослый хвалит его 

или корректно делает замечания. Эмоциональные проявления 

крайне неустойчивы. Слабо выражена самостоятельность 

поведения ( «Я сам! «), нет стремление обходиться без 

помощи взрослого (во всех режимных моментах). Часто не 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя 

драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова 

и т.п.) В большей степени требует неоднократного 

напоминания о соблюдении правил общения и постоянного 

контроля со стороны педагога. 

Старто- 

вый 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос 

ти 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но 

неуверен в необходимости соблюдать их гигиену и 

затрудняется объяснить их назначение (выделяет и обозначает 

на кукле и своих сверстниках). 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус 

в семье, имена родителей близких родственников, но путается 

в родственных связях членов семьи. Дает себе общую 

положительную оценку, нередко завышая свою самооценку 

или наоборот – занижая. 

 

Норматив-

ный 

Знает свое имя, возраст, откликается на имя. осознает 

половую принадлежность. Обозначает себя личным 

местоимением «Я», но иногда заменяет его на другое «он», 

«она», «мы». Знает членов семьи и ведет себя 

дифференцированно по отношению к каждому из них. С 

интересом рассматривает фотографии себя и своих членов 

семьи, радуется узнаванию вместе с ними, указывает, 

называет по имени. Просит взрослого нарисовать себя среди 

семьи, с мамой и т.п. На некоторое время может расставаться 

с близкими взрослыми, если уверен, что они скоро вернутся 

или находятся поле его зрения. Некоторые трудности 

адаптации. 

Функцио- 

нальный 
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 Знает свое имя, осознает половую принадлежность. Возраст 

не всегда называет правильно. Проявляет внимание к своему 

зеркальному отражению, называет себя и отражение по 

имени, соотносит жестом (показывает), откликается на имя. 

Путает свои части тела и органы чувств, не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение. Дает себе общую положительную 

оценку, нередко завышая свою самооценку или наоборот – 

занижая. 

Проявляет выраженную привязанность к близким взрослым 

и испытывает значительное беспокойство, когда они уходят. 

Трудности адаптации выражены. 

Старто- 

вый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень 

освоения 

к концу 

года 

1. Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со 

взрослыми и сверстниками. В рамках предложенной 

взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать  несложный игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. 

В игре использует предметы-заместители, строит с ними 

игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры, иногда с напоминаем взрослого. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

Норматив-

ный 

Инициатором общения чаще выступает взрослый или более 

активный ребенок. Ребенок проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников, но в совместной игре может 

участвовать под руководством взрослого. 

При помощи взрослого ребенок принимает на себя игровую 

роль, но его привлекает, главным образом, атрибутика роли. 

В игре отражает действия с предметами. Самостоятельно 

затрудняется в применении правил игры и не в состоянии их 

долго удержать. 

Функцио- 

нальный 

 



33 
 

 Коммуникативная активность снижена. Откликается на 

игру по инициативе взрослого и подражает его действиям. 

Игра носит, в основном, отобразительный характер. В 

основном ребенок играет рядом с другим сверстником и 

подражает его действиям. Роль не принимает, ролевую речь 

не использует. Предметы-заместители использует под 

руководством взрослого. 

Старто- 

вый 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. 

моральным)   

Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими, и младшими), а также со 

взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил общения и поведения, старается 

их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое 

поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Норматив- 

ный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, может оказать 

помощь, пожалеть сверстника может под влиянием 

опережающего одобрения  взрослого. 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки других 

детей, но сам часто не соблюдает норм и правил поведения, 

которое регулируется оценками взрослого. 

Функцио- 

нальный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, 

выражает свою просьбу. Не замечает нарушения правил 

поведения, проявляет грубость, агрессивность в отношениях 

со сверстниками, негативизм в отношениях с взрослыми. 

Может быть индифферентным к оценкам поведения со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, 

возраст. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные).  

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, убирает игрушки, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого. Знает название города, в 

котором живет. вный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает), может 

кратко рассказать о себе, отвечая на вопросы. Знает членов 

семьи. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их Функцио 

определении и делает это при помощи взрослого. При нальный 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет  

с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого.  

Затрудняется указать свой возраст. Называет членов семьи по 

Норматив- 

ный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает), 

может кратко рассказать о себе, отвечая на вопросы. Знает 

членов семьи. 

семьи. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

Функцио- 

нальный 

членов семьи.  Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи 

взрослого. При напоминании взрослого называет город, 

улицу, на которой живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого. 
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 Затрудняется указать свой возраст. Называет членов семьи 

по именам. При помощи взрослого называет привычные для 

себя способы времяпровождения, но не соотносит их со 

своими обязанностями в семье и детском саду.   Стартовый 

 Затрудняется называть город, в котором живет, улицу и 

страну. Путает понятия: город, страна. 
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Коммуникативная активность снижена. Общение носит 

ситуативно-деловой характер. Взрослый инициирует общение 

и совместную  деятельность. Проявляет интерес к  игровым   
Стартовый 

 

 

 

действиям сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в рамках  знакомой сюжетной 

линии, принимает на себя роль и начинает ориентироваться на 

правила игры лишь при помощи взрослого, но самостоятельно 

их не в состоянии долго удержать. Игровое поведение не 

всегда соответствует роли. Игра неустойчива. Реальные 

отношения 

доминируют над игровыми, поэтому ребенок часто 

«выходит из роли 

«, часто конфликтует с другими детьми. Отказывается от 

ведущих 

ролей. Не проявляет инициативу при выборе игры и 

процесса создания 

сюжета. 
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 По напоминанию взрослого здоровается и прощается, 

выражает свою просьбу. Не замечает нарушений правил 

поведения, проявляет грубость, непоследовательность в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

В отношениях со сверстниками возникают постоянные 

конфликты из- за неумения уступать, учитывать интересы 

другого и неумения общаться. 

Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступков. 

Стартовый 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежно 

сти 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям 

о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке и 

т.д.) и возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 

Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно кушает, одевается, 

убирает игрушки после игры). 

Знает название страны, города и улицы, на которой живет 

(подробный адрес местожительства и телефон). 

Имеет представление, что он является гражданином России. 

Норматив- 

ный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), может 

кратко рассказать о себе, но по вопросам взрослого. Знает 

членов семьи. Знает свои обязанности в семье и детском 

саду, но затрудняется найти различия между ними. 

Выполняет их при помощи взрослого. Затрудняется назвать 

улицу, на которой живет, город, с помощью взрослого 

называет страну. 

Функцио- 

нальный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его в 

продуктивных видах деятельности стереотипно (мальчик, 

девочка) или отказывается это делать. Затрудняется указать 

возраст и сравнить его с возрастом сверстника. Называет 

членов семьи по именам, но затрудняется сказать, кем они 

являются или какие обязанности выполняют в семье, назвать 

их профессии. При помощи взрослого называет привычные 

для себя способы времяпровождения, но не соотносит их со 

своими обязанностями в семье и детском саду. Не называет 

улицу, город, страну, в которой живет. 

Стартовый 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень 

освоения 

к концу 

года 

1. Развитие Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-  
общения и познавательного и внеситуативно-личностного общения.   

игровой Самостоятельно придумывает новые и оригинальные 

сюжеты игр, 
Норматив- 

ный 
деятельности 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и  содержание литературных произведений 

  (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий 

круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых 

для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует 

с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 

Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю) 

 

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в 

основном инициатором выступает взрослый. Обращается с 

вопросами к взрослому. Как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты игр, предложенные 

сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), сам редко инициирует игру. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может 

договориться о распределении ролей и часто не контролирует 

соблюдение правил. 

Функцио- 

нальный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной 

товарищами или воспитателем, но в рамках предложенной 

роли. Знает основное содержание знакомой роли выбранного 

им героя, но не всегда может ей подчинять свое поведение. 

Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры, 

или, наоборот, безинициативно подчиняется указаниям 

других детей. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не 

брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям 

главного героя. 

Стартовый 
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2. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с 

 

Приобщение 

к 

элементарным 

возрастными возможностями, в основном. руководствуется 

ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от  «плохих» поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. 

Норматив- 

ный 

 нормам Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей.  

и правилам Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к 

равноправным, 

 

взаимоотно- партнерским отношениям, но не всегда это получается. Функцио- 

шения со Знает правила поведения, но, желая быть успешным и 

ведущим, но 

нальный 

сверстниками 

и и 

взрослыми 

(в т.ч. т.ч. 

моральными) 

 

может их нарушить. Адекватно реагирует на оценки и 

замечания взрослых, но не товарищей по группе. 

 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку 

правилам и нормам поведения. Эти представления ограничены. 

Не владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует 

на замечания и оценки взрослых, игнорирует замечания и 

оценки сверстников. 

Стартовый 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлеж 

ности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, 

увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, 

но и объясняя их профессиональные обязанности. 

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. 

Стремиться «блеснуть» знаниями о достопримечательностях 

родного города и даже знаниями о зарубежных странах. 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний 

или деятельности, при рассказывании о н их пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 

город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 

Норматив- 

ный 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. 

Иногда требуются наводящие вопросы. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест родного города, детских 

представлений. 

О будущей учебе в школе отзывается положительно, 

приводит примеры правил поведения в школе, называет 

школьные предметы, стремится к реализации нового статуса 

«ученик». 

Знает свою страну, город, но представления о них несколько 

ограничены. 

Функцио- 

нальный 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

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

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетноролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области «Труд» и планка уровня компетенций воспитанников. 

 Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, имена родителей и др. членов семьи). Нет 

развернутых высказываний. Выражает общее положительное 

отношение к своему  полу, делится общими впечатлениями Стартовый 

 о событиях, которые произвели глубокое впечатление. С 

помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о 

родном городе и стране, но знания ограничены. Знает,  что 

скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании с 

детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных 

обязанностей школьника. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

  Уровень 

Задача Компетенции освоения 

к концу 

года 

1. С помощью взрослого одевается и раздевается в определенной  

Формирование последовательности, складывает и вешает одежду (в 

некоторых 

 

первичных 

трудовых 

умений и 

навыков 

случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет 

необходимые  трудовые действия по собственной инициативе с 

помощью взрослого, активно включается выполняемые 

взрослым бытовые действия.  

 

    Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых 

действий по уходу за растениями в уголке природы и на 

участке. 

Норматив 

ный 

 Ситуативно проявляет желание принять участие в труде 

взрослого. Проявляет особое отношение к кукле как 

заместителю человека и по отношению к ней совершает 

простейшие трудовые действия, которые переносит на себя 

(одевается, умывается и др.) При небольшой помощи 

взрослого одевается и раздевается в определенной   

последовательности. 

Функцио-

нальный 

 При участии взрослого выполняет отдельные трудовые 

поручения, связанные с уходом за растениями в уголке 

природы и на участке. Может действовать с бытовыми 

предметами- 

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр., но не всегда тщательно и аккуратно. 

 

 Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к 

манипуляциям с предметами: действиям накладывания, 

прикладывания, вталкивания, закрывания-открывания, 

отвинчивания и т.д. Владеет простейшими трудовыми 

действиями, но затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание некоторых трудовых 

операций, заменяет их на другие, теряя общую ориентировку 

на цель деятельности. 

Стартовый 
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2. Способен удерживать в сознании цель, поставленную 

взрослым, 

 

Воспитание следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие 

от 

 

ценностного процесса труда. Радуется полученному результату трудовых 

усилий,  гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, 

Норматив- 

отношения к самостоятельность,  настойчивость, стремление к получению 

результата, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью взрослого. 

ный 

собственному   

труду,   труду, труду 

других людей и 

его 

результатам .  

Проявляет заинтересованность в признании усилий, 

стремится к  сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. Не всегда способен удерживать в 

сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. 

Стремится к похвале за трудовые усилия и их результат. 

Функцио-

нальный 

 
   Способен к совместно-последовательным трудовым действиям, 

подражает взрослому, выполняя чередующиеся действия. Без 

взрослого действия прекращает. Потребность в 

самостоятельности  слабо выражена («Я сам!»). Не стремится Стартовый 

 обходиться без помощи  взрослого в процессе при одевании и 

раздевании на прогулку, во время еды и пр. 

 

3. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые  

Формирован профессии (врач, воспитатель, продавец, повар) и их атрибуты. Норматив 

ие Переносит свои представления в игру. В меру своих сил 

стремится 

ный 

первичных помогать взрослым, хочет быть похожими на них.  

представлений Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые  

о труде профессии (врач, воспитатель, продавец, повар), но не 

переносит этот 

Функцио- 

взрослых, его 

роли в жизни  

каждого 

человека. 

опыт в игру. С помощью взрослого ориентируется в атрибутах 

знакомых профессий. Понимает ценность труда и его роль в 

семейном благополучии и достатке.    

нальный 

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и 

жизни каждого человека. Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и орудиями 

труда. Игру и труд не дифференцирует. 

 Стартовый 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Уровень 
Задача Компетенции освоения 

к концу 

года 

1. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться  

Формирование 

первичных 

трудовых 

умений и навыков 

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). 

С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. 

Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной  инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Проявляет 

взаимопомощь в освоенных видах труда. Под 

контролем взрослого поддерживает порядок в группе и 

на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью  взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу 

за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Норматив- 

ный 

 Одевается и раздевается в нужной последовательности 

при помощи взрослых. Замечает непорядок в одежде и 

устраняет его с помощью. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. В хозяйственно-бытовом труде выполняет 

отдельные действия, связанные с подготовкой к 

занятиям, приему пищи, уборкой  групповой комнаты 

или участка. При участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Функцио- 

нальный 

Владеет простейшими трудовыми действиями в 

самообслуживании, но затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание некоторых 

трудовых операций, заменяет их на другие, теряет общую 

ориентировку на цель деятельности. В отдельных 

случаях может оказать помощь товарищу, но 

самостоятельно не может оценить качество данного 

процесса и результата. Обращается за помощью к 

взрослому. Может преодолевать лишь небольшие 

трудности. При участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на участке 

Стартовый 
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Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи: 

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

способах поведения в них; 

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

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 
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2. Ситуативно, при напоминании взрослого или 

обучении другого 

 

Приобщение  к 

правилам 

безопасного 

для человека 

и окружающего 

мира природы 

поведения 

 

ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не 

ходить в мокрой   обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет 

представления, что следует одеваться по погоде и в 

связи с сезонными изменениями (панама, резиновые 

сапоги, варежки, шарф, капюшон и т.д.). Обращает 

внимание на свое самочувствие и появления признаков 

недомогания. Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении и на улице, комментируя их от 

лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены 

(с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки 

после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; 

при помощи взрослого умывает лицо, и вытирается). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

Норматив- 

ный 

 Частично, с помощью взрослого, умеет соблюдать 

правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держась за перила.), но не всегда им следует. 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе, но может их 

нарушить при  негативном образце со стороны других 

взрослых и сверстников. Ситуативно, при напоминании 

взрослого или обучении другого ребенка, проявляет 

умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). 

Функцио – 

нальный 

 Не соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении и на улице, проявляя импульсивное 

поведение и ориентируясь на контроль со стороны 

взрослого. Вспоминает о правилах безопасности в 

случае, если сталкивается с последствиями их 

нарушения. При напоминании взрослого выполняет 

требования не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держась за перила, но следует им только 

под контролем родителей или педагогов. 

Стартовый 

3. Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного дви-

жения в качестве   

пешехода и пасса 

-жира 

транспортного 

средства 

 

Ребенок демонстрирует недостаточные представления 

о правилах поведения на улице при переходе дорог, 

однако может включиться в беседу о значимости этих 

правил. Различает специальные виды транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина), знает об их 

назначении. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и некоторых способах 

безопасного поведения: • различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) часть дороги; • знает об 

опасности пешего перемещения по проезжей части 

дороги; 
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 проезжей части дороги; 

• знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала 

Норматив- 

 (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; 

• знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; 

знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра «, 

обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в 

транспорт 

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не 

кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, 

не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

ный 

 Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт). 

Функцион 

 Различает специальные виды транспорта (скорая 

помощь, пожарная  машина), знает об их назначении. 

Не всегда различает правила поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Правила безопасного поведения называет только при 

помощи взрослого. Ребенок демонстрирует неполное 

знание о правилах поведения на улице при переходе 

дорог, однако может включиться в беседу о значимости 

этих правил. Знает сигналы светофора, но иногда 

путает их последовательность и значение. 

альный 

Знает сигналы светофора, но иногда путает их 

последовательность, не знает значения сигналов. 

Правила безопасного поведения называет только при 

помощи взрослого. Имеет отдельные и неполные 

представления о правилах поведения на улице при 

переходе дорог. 

Нужен контроль со стороны взрослого за 

выполнением правил поведения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Стартовый 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

> сенсорное развитие; 

> развитие познавательно-исследовательской; 

> формирование элементарных математических представлений; 

> формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами 

задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги 

и образовательной деятельности: 

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование 
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объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

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

Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

> Развитие речи; 

> Приобщение к художественной литературе 

Задачи, связанные с целевыми ориентирами, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

• формирование познавательных интересов ипознавательных действий

 ребенка в речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

• практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи; 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты; 
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- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии.  
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Ознакомление с художественной литературой 

 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание 

на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт 

литературного образования; 

• приобщение к словесному искусству развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

• развивать литературный вкус. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и 

художественных; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-

эстетических и музыкальных и художественных способностей, и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

> «Художественное творчество» 

> «Музыкальная деятельность» 

> «Конструктивно-модельная деятельность» 

Художественное творчество 

Общегрупповые: 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 

формировать эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий, 
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наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• формировать художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества 

дошкольников; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области «Художественное творчество» и планка уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

Содержание по возрастным группам. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие 

музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-

ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной 

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной деятельности. Формирование представлений о 

музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

Содержание деятельности по возрастным группам. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 

 

 

Задача Компетенции 

Уровень 

освоения к 

концу года 

 ошибки. Соотносит содержание прочитанного с личным 

опытом. Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 
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Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно- развивающей 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, 

В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области 

непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у 

детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть 

достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая 

деятельность» вносится в АООП. 
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Игра используется как: 

> Непосредственно-образовательная деятельность - организация 

дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной работы по 

образовательным областям. 

> Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

> Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных 

детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. (Е.С. Слепович1) 

Поэтому обучение игре  позиционируется как отдельная коррекционно- развивающая 

задача. 

Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности 

обусловлена не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевыми проблемами, но и недостаточным социальным опытом и низким уровнем 

речевого развития. В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно 

переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в 

норме. Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 

психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом 

проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. 

При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность отличается 

                                                 
1Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития. - М., 1990. 
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качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения 

замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно 

произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения 

неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать 

замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. 

В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 

деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. 

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных 

действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется 

под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре и т.д. 

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР 

- затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 

- резко нарушена программирующая функция речи; 

- имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

- отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия; 

- отмечается узость переноса. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают 

• сюжетно-ролевую игру, 

• театрализованные игры и игры - драматизации, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры. 

Главные черты игры: 

1. свободная развивающая деятельность; 
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2. творческий, импровизационный, активный характер; 

3. эмоциональная приподнятость деятельности; 

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности 

развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие 

игры 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых 

людей и 

в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка 

.Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 

игрового пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: 

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; 

здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета).- Составляют целое изображение из 6-8 

частей ( «Составь картинку», «Пазлы»). 

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и другие). 

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае 

затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в 

настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, 

по простой схеме и т.п. Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут 

или нет игровой результат («У меня получилось правильно - картинка составлена»). 

Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют 

специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие 

направления: 

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания 

замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

• развитие игры как совместной деятельности; 

• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым 

задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 

также соответствующих игрушек и атрибутики. 

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в 

старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития 

(когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся 

личности) перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в 

более старшей период развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп. 

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности. 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени 

выраженности мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание 
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замысла игры и путей его реализации,-одно из самых слабых звеньев игровой 

деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той 

или иной снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача формирования 

положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к 

сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при работе с 

группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 

строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности.. 

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, они  проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. 

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на 

примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). 

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер. 

Формирование игры как совместной деятельности 

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с 

мячом). 

Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для 

закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко 

используют. игры-драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 

взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры ( по Д.Б. 

Эльконину): 

> на первой стадии основное содержание игры-социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий; 

> на второй-моделирование социальных отношений между людьми. 

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через 

игровое замещение: 

- взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлает 

совершить действия, характерные для переименованного предмета ; 

- переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 
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предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов ко все более различающимся; 

-совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как 

ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в 

соответствии с их новыми функциями. 

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета. 

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в 

рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 

ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента: 

-вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

-вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

-распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях Важным 

направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их 

социальной значимости. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 
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способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурногигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Физическая культура 

Общие задачи: 

• Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, координации); 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

• Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

• Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

• развивать общую и мелкую моторику; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка. 

• формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

• формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

Содержание образовательной работы 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт «, а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать 

на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 
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коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. Возможности детей с ЗПР в познании в ходе 

самостоятельной деятельности ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения - это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение 

приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка, «максимально стремиться к 

реализации права на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, 

умственных и физических способностей детей». 

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие 

родителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

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

этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
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7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития 

 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед 

педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. 

в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей 

с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог - 

педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-волевой и 

познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения психологического 

здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных расстройств, 

снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье и переодичность: 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах; 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

Информирование 

родителей 

- Информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

-сайт организации; 

-передача информации по электронной почте 

и телефону; 

- фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

- объявления; 

- памятки . 

 

Постоянное 

обновление 

 

 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное) 

По плану, по 

запросам 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары- практикумы, мастер-классы: 

- запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность - 

По годовому 

плану 
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педагогическая, психологическая, 

медицинская),  

- сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

- творческие задания; 

- тренинги; 

- семинары. 

 

 

Совместная 

деятельность ОУ и 

семьи  

-Родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного детского 

творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

-экскурсии; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Психолого-педагогическая диагностика в как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров Учреждения. Основная 

задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 
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предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 

работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы. 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста. 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута. 

- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения, в период подготовки ребенка к школьному 

обучению. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольномониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др. 

Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка.. 

Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей. 

Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - 

основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 
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педагога и ребенка. 

Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания. 

Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности - ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение 

роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать 

некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является 

анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ. 

 Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 
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показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  
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Интеграция содержания программы коррекционной работы в 

образовательные области 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом 

возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 
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Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Коррекционно - развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной 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 детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к проведению 

которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих 

санитарных правил и норм. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

•    наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
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разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

•  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

•  экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

•  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

•  свободное общение воспитателя с детьми 

 

 Культурные практики 

     Культурные практики - это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На 

основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

      К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. 

      Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются 

воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем. 
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     Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

     Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

2.7.1. Парциальные Программы 

 

Дополнительная развивающая программа «Информатика для дошкольников»                                                                                                                                              

                                                                                                                          

     Для детей старшей группы программа разработана на основе образовательной  

программы развития логического мышления и творческого воображения дошкольного 

возраста ( от 5 до 7(8) лет)  «Всё по полочкам»/ А.В. Горячев, Н.В. Ключ. Предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста и имеет отличительную особенность: решает проблему 

непрерывности дошкольного и школьного образования по курсу информатики, согласуется с 

программой по информатике для начальной школы. 

     Для детей подготовительной группы программа по информатике разработана на 

основе авторской программы А. В. Горячева, Гориной К.И., Волковой Т.О. Информатика. 

1 класс («Информатика в играх и задачах», 1 часть) и раскрывает основные цели, задачи, 

содержание и направления работы на этапе старшего  дошкольного возраста. Курс 

является пропедевтическим и рассчитан на изучение воспитанниками подготовительной 

группы в течение 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю 

     Программа основана на личностно-ориентированном и деятельностном подходе к 

ребенку дошкольного возраста в обучении, позволяя целенаправленно и поэтапно 

развивать его способности в процессе интеграции с разными видами деятельности. 

Содержание занятия строится на подборе игровых упражнений, дидактических 

настольных игр, компьютерных обучающих и развивающих программах, взаимно 

обогащающих друг друга. При подборе заданий игрового характера прослеживается 

межпредметная интеграция образовательных областей. 

     Занятия проводятся один раз в неделю по подгруппам (до 25 минут- старшая группа, 30 

минут - подготовительная группа). При проведении занятий применяются игровые, 

занимательные формы обучения с применением цифровых образовательных ресурсов, 

наглядных пособий, весёлых рисунков, плакатов и самой компьютерной техники. Во 

время занятия  обязательно проводятся физкультминутки, помогающие детям снять 

усталость и в то же время взбодриться. 

Структура образовательной деятельности: 

1. Работа без компьютера (в игровой зоне):  
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- объявление темы занятия; 

 - знакомство с новым материалом; 

 - использование игр и выполнение заданий в соответствии с содержанием занятия;  

- техника безопасности при работе за компьютером;  

- объяснение педагогом компьютерного задания.  

2. Работа за компьютером (компьютерная зона) :  

- выполнение задания (7–10 минут для детей 5–6 лет, 10–15 минут для детей 6–7 лет); 

-снятие психического и физического напряжения в зоне отдыха.  

3. Подведение итогов работы (рефлексия).  

     Во время занятия педагог оказывает индивидуальную помощь при выполнении 

заданий, следит за состоянием детей при работе за компьютером, за правильной посадкой. 

 

Дополнительная развивающая программа  по английскому языку 

 для старших дошкольников 

                                                                                                                              

     Программа разработана на основе учебно-методического комплекса «Enjoy English» 

под руководством авторов М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, «Английский для 

малышей» под редакцией профессора Н.А. Бонк, «Английский язык и дошкольник» М.В. 

Штайнепрайс. Рассчитана на обучение детей в возрасте 6 -7 лет. Занятия с детьми 

предполагается проводить 2 раза в неделю по 30 минут, по подгруппам 10-12 чел. 

Учебный материал подается в игровой форме, неутомительной для ребенка. Различные 

творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше 

усвоить пройденный материал на занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, 

но постепенно переходит на иностранный. Направлена программа на быстрое и 

качественное овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита, правильно 

называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так далее). Ребенку 

придется прослушивать сказки, дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, 

раскрашивать, соединять точки, находить спрятавшихся зверей и многое другое. На 

каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки которые 

построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная 

программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на 

слух. В процессе общения осваивается и грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и 

выражения, а потом начинает понимать различие между языковыми формами: 

единственным и множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу 

учатся говорить правильно.  

     Ведущей формой организации образовательного процесса являются подгрупповые 

занятия. Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, спектакль, 

встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная экскурсия и т.п.  

Используемые методы и приемы: 

• Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

• Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

• Работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные 

игры, творческие игры). 

• Разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен). 

• Инсценировка коротких ситуаций. 
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• Воспроизведение ситуативных диалогов. 

 

2.7.2.Реализация преемственности со школой 

     В Учреждении с детьми старшего дошкольного возраста организована система работы 

по созданию условий для легкой адаптации детей к школьной жизни при поступлении в 

первый класс. Одним из направлений является взаимодействие со школой, которое 

регулируется планом определенных мероприятий, цель которого – создание 

педагогически целесообразной системы преемственности детского сада и школы, которая 

обеспечит легкую адаптацию детей к школе и дальнейшее развитие основ компетенций, 

заложенных в дошкольном образовании 

 

План работы МАОУ «Начальная школа – детский сад №52»  

по обеспечению преемственности  

между дошкольным и начальным общим образованием 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Обсуждение и составление плана работы по 

сотрудничеству с начальной школой. 

август Заместители 

директора Гончарова 

А.А., Ибрагимова 

Д.В. 

2 Индивидуальное консультирование 

воспитателей по вопросам формирования у 

дошкольников предпосылок УУД, ФГОС 

НОО. Знакомство воспитателей с 

образовательной программой  в 1-м классе 

сентябрь Заместители 

директора Гончарова 

А.А., Ибрагимова 

Д.В., учитель 

Колобкова И.М., 

педагог-психолог 

Прокошина З.Н., 

воспитатели 

подготовит. гр. 

Быкова О.Н., 

Курьянова О.Н. 

3 Знакомство учителя с образовательной 

программой в подготовительной к школе 

группе 

сентябрь Заместители 

директора Гончарова 

А.А., Ибрагимова 

Д.В., учитель  

 Киселева Е.Л. 

4 Посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительной к школе группы  

Цель: знакомство с детьми группы и формами 

работы воспитателей. 

 

- во второй половине года цель: знакомство с 

уровнем полученных знаний, с 

индивидуальными особенностями детей 

 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

апрель 

Заместители 

директора Гончарова 

А.А., Ибрагимова 

Д.В., учитель 

Колобкова И.М.,  

воспитатели 

подготовит. гр. 

Быкова О.Н., 

Курьянова О.Н. 

5 Совместный педагогический совет 

«Непрерывность и преемственность как 

условие получения нового образовательного 

результата, соответствующего ФГОС» 

декабрь 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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6 Посещение МО учителей по итогам 

диагностических входных работ 

первоклассников 

октябрь Заместители 

директора Гончарова 

А.А., Ибрагимова 

Д.В.,  

 

7 Мониторинг школьной адаптации и 

успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы 2018 г. 

декабрь педагог-психолог 

Прокошина З.Н., 

учитель  

Киселева Е.Л.,   

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в подготовительных к 

школе группах «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

ноябрь -

декабрь 

Воспитатели 

подготовит. гр. 

Быкова О.Н., 

Курьянова О.Н, 

Шатунова О.В. 

2 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте ОО 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

Колобкова И.М., 

педагог-психолог 

Прокошина З.Н.  

3 Родительские собрания с учителем нач. 

классов «Наша школа: традиции, достижения, 

перспективы. Знакомство с будущим 

учителем»  

«Как помочь ребенку подготовиться к школе» 

ноябрь 

 

 

 

март- 

апрель 

Заместители директора 

Гончарова А.А.,  

Ибрагимова Д.В. 

Воспитатели, учитель 

нач. классов 

Колобкова И.М.,  

педагог-психолог 

Прокошина З.Н. 

4 День открытых дверей для родителей и 

учителей с целью: знакомство с работой 

воспитателей по подготовке детей к школе 

апрель Воспитатели 

подготовит. гр. 

Быкова О.Н., 

Курьянова О.Н, 

Шатунова О.В. 

5 Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам усвоения Программы, 

индивидуальным особенностям выпускников 

дошкольных групп. 

апрель- 

май 

педагог-психолог 

Прокошина З.Н., 

воспитатели Быкова 

О.Н., Курьянова О.Н, 

Шатунова О.В. 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 
Воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Совместная выставка рисунков детей 

подготовительных групп и учащихся 1-го 

класса 

в течение 

года 
Воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Совместное проведение праздников и 

развлечений, посвященных Дню Защитников 

Отечества и 8 Марта 

Февраль, 

март 
Воспитатели,  

учителя нач. кл. 

4 Привлечение школьников к участию в 

дошкольных праздниках и развлечениях 

в течение 

года 

Воспитатели, учителя 

нач. классов 
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2.7.3. Система физкультурно- оздоровительной работы 

  

    Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в 

группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности  

Система двигательной активности  

+ система психологической 

помощи 

  

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в тёплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

 психогимнастика  

Система закаливания в 

повседневной жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в тёплое 

время года;  

 утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание  

Организация рационального 

питания 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 питьевой режим  
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Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния  

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния 

детей педагогом- психологом;  

 обследование учителем логопедом  

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
Фак-

тор 

мероприяти

я 

место в 

режиме дня 

периодичн. дозировка 3- 4 

г 

4-5 л 5-6  

л 

6-7 л 

В
о
д

а 

умывание 

после 

прогулки, 

перед едой 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + 

в
о
зд

у
х
 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + 

физкультурн

ые занятия 

на воздухе - 
в течение 

года 

25-30 мин., 

в 

зависимост

и от 

возраста 

  + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин.,в 

зависимост

и от 

возраста 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + 

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+1

6 

  + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

    + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

ежедневно, 

в течение 

3-5 

упражнени
  + + + 
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зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

года й 

С
о
л
н

ц
е 

дозированны

е солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин. до 

30 мин. 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + 

Р
ец

еп
то

р
ы

 

босохожден

ие в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин         

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин +       

самомассаж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза в 

неделю 
  + + + 

массаж стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
  + +   

 
 

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения 

1. «С» - витаминизация готовой пищи (3-е блюдо) В течение года ежедневно 

2. 

Прогулки 2 раза в день: 

Зимой –катание на санках; 

Летом – утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия на улице 

В течение года ежедневно 

3. Подвижные игры на свежем воздухе В течение года 

4. Соблюдение режима проветривания В течение года 

5. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия в зале и на воздухе с 

оздоровительной направленностью 

- физкультминутки на занятиях 

В течение года спортивные 

досуги и развлечения 

ежедневно 

2 раза в неделю 

ежедневно 
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- физкультурные праздники, развлечения ежемесячно 

6. 
Осмотр врачами: педиатром, ЛОР врачом, 

окулистом, хирургом 
В течение года 

7. 

Лабораторные исследования: 

- обследование на энтеробиоз 

- общий анализ крови, мочи 

ежегодно 

ежегодно подготовительные 

группы перед оформлением в 

школу 

 

     

2.7.4. Реализация национально - регионального компонента 

 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах отмечается, что часть 

образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса… должна отражать специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 Содержание национально – регионального компонента должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей ( т.е. образовательные области). ФГОС 

раскрывают основные линии развития ребёнка: социально – коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественное – эстетическое и физическое 

развитие.  

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 

этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Основной целью дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: развивать стремление и желание изучать родной край, 

формировать первоначальные навыки экологически грамотного поведения  в природе, 

воспитывать лучшие нравственные качества маленького человека: чуткость, 

отзывчивость, доброе отношение ко всему живому, патриотические чувства 

подрастающего поколения.  

 Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

1.Расширять представления детей о родном крае Камчатке, как регионе с уникальными 

природными достопримечательностями, углублять и конкретизировать знания детей о 

животном и растительном мире родного края. 

2.Обогащать знания детей о своем городе, крае (достопримечательности, культурное 

наследие, традиционные праздники), расширять представления о жизни, обычаях 

коренных народов Севера, формировать  правильные представления об исторических 

событиях  Камчатки. 

3.Развивать культуру ребёнка как одну из составляющих любви к малой Родине в 

процессе ознакомления  с  творчеством камчатских поэтов, бардов, фотохудожников, а 

также декоративно-прикладным искусством коренных жителей Камчатки. 

4.Формировать навыки исследовательского характера, расширять кругозор, воспитывать 

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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познавательный интерес и любознательность к изучению родного края. 

5.Воспитывать патриотические чувства: любовь к малой Родине - Камчатке, чувство 

гордости за свой край, уважение к национальным и культурным традициям коренных 

народов Севера. 

Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к истории родного 

края и русской национальной культуре  представлена  в ДОУ следующим образом: 

1 раздел «Я и моя семья» призван помочь ребенку понять связь времен, историю своей 

семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, развивать интерес к своей генеалогии; 

углублять представления детей о своей семье; воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

2 раздел «Мой город Петропавловск - Камчатский» знакомятся с улицей, родным  

городом и с его героическим прошлым,  гербом и другими символами города. Наличие 

памятников архитектуры, достопримечательностей определяет необходимость 

исторического экскурса в прошлое города. Дети получают информацию и о людях, 

которые прославили родной край. 

3 раздел «Мы – живем на Камчатке» предполагает работу с детьми по ознакомлению с 

родным краем. Дети получают знания о природе и животном мире края, о заповедных 

местах. Развитие народных промыслов также уходят своими корнями вглубь истории. 

Дети знакомятся с коренными жителями Камчатки через сказки и легенды. 

4 раздел «Россия – Родина моя» - самый объемный раздел, который предполагает, что 

ребенок, владея определенными знаниями о родном крае,  знакомится со страной, с 

истоками зарождения нашей прародины — Древней Руси, с ее бытом, укладом жизни, 

национальной самобытностью русского языка, традиционными ценностями, народным 

календарем. Впечатления о полученных знаниях дети отражают в художественно — 

продуктивной деятельности. 

Введение  регионального компонента в как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на основе 

доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается 

краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода  от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – 

культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы).  

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей (мини-музеи камней, предметы 

декоративно-прикладного искусства, фотовыставки, музыка и т.д.). 

Для выполнения поставленных задач педагоги детского сада планируют и организуют 

работу с учётом регионального компонента по трем взаимосвязанным блокам: 

диагностического, познавательного, продуктивного. 

1 блок - Диагностический 

Проведение диагностических обследований детей с целью определения исходного уровня 

знаний и представлений о родном крае.  

2 блок - Познавательный 

В этом блоке осуществляется систематизация  краеведческого материала по темам. 

Использование интеграции помогает достигать качественных результатов; ориентирует 
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детей на организацию личностного познания родного края от непосредственного 

восприятия, изучения, ощущения к осмыслению. Познавательный блок,  состоит из 4 

циклов: географического, экологического, исторического, искусствоведческого. В каждом 

блоке решаются образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Предлагаем примерное содержание регионального компонента в образовательной 

области «Познавательное развитие», которое  

органически вписывается в общий контекст образовательной программы детского сада и 

определяет обязательный минимум вариативной части; а также программу по 

ознакомлению с родным краем «Мой край родной - моя Камчатка». 

 

Примерное содержание регионального компонента  

в образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Тема програм-

мы 

Содержание регионального компонента Планируемые результаты 

обучения (на выходе из 

детского сада) 

Примечание: по каждой 

возрастной группе свои 

результаты 

I.        Ознакомление с предметным окружением 

Виды 

транспорта 

Зависимость видов транспорта от особенности   

географического   расположения    Камчатки:  

воздушный, морской, наземный. Правила 

дорожного движения 

Различать    и    называть: 

виды транспорта. Знать: 

дорожные знаки и их   

назначение,   правила 

дорожного движения 

Свойства и 

качества 

предметов 

  

«Умные вещи» 

(предметы 

ближайшего 

окружения, 

создающие 

комфорт в по-

мещении и на 

улице) 

  

П. Ознакомление с социальным миром 

Семья Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, тётя, дядя. Взаимопомощь  в  семье.   

Роль  мужчины  и женщины. Место ребёнка в 

семье. Составление    генеалогического    

древа. Семейные традиции, реликвии, инте-

ресы. Труд и занятия близких людей. Мой 

родной дом, культура жилища, ближайшее 

окружение родного дома 

Знать: дату своего рож-

дения, своё отчество, до-

машний  адрес  и  номер 

телефона; имена и отче-

ства    родителей,    своих 

родственников. Уметь:    

рассказывать    о своей 

семье 

Детский сад Детский сад - первая общественная среда 

ребёнка. Мальчики и девочки. Сотрудники 

детского сада, их забота о детях. Расположение 

детского сада, его ближайшее окружение 

Знать: адрес детского 

сада 

Уметь:    рассказывать    о 

своем детском саде 
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Родная страна Камчатка на карте России, временные 

различия, влияние географического 

расположения на природу и расселение 

населения. Города Камчатки. «Мой дом - 

Петропавловск-Камчатский», история 

основания города. Символика (Герб, Гимн). 

Достопримечательности города: памятники, 

музеи, природное окружение. Почётные 

граждане города. Культурное наследие: 

театры, библиотеки, выставочные залы, поэты, 

писатели, художники. Традиционные 

городские праздники: День Рыбака, День 

ВМФ, День города 

Знать: название полуост-

рова, родного города, его 

символику. 

Уметь: рассказывать о 

своём городе 

Наша планета Народы Камчатки, их быт, культура, традиции Иметь представление: о 

людях разных нацио-

нальностей, населяющих 

Камчатку 

Наша    армия Роль Камчатки в деле защиты Отечества Различать: некоторые рода 

войск, базирующихся на 

Камчатке 

Труд 

взрослых 

Камчатка - край рыбацкий. Профессии, 

которые характерны для Камчатского региона 

Иметь представления: о 

людях разных профессий 

III. Ознакомление с миром природы 

Растительный 

мир 

Растения Камчатки. Охраняемые растения. 

Красная книга Камчатки. Ядовитые растения 

Камчатки. Использование дикоросов в 

пищевом рационе. Использование растений в 

быту. Выращивание растений в природном 

уголке (в т.ч. экзотических). Особо охраняемые 

природные территории края (заповедники). 

Сохранение разнообразия растений 

Камчатского края 

Иметь представления: о 

природе родного края, о 

растениях своего региона 

(несколько наиболее из-

вестных), об охраняемых 

растениях, о Красной 

книге. 

Описывать: наиболее ин-

тересные растения своего 

района. 

Объяснять: экологические 

зависимости, уста-

навливать взаимодействие 

человека с природой 

Животный мир Особенности  животного  мира  Камчатки. 

Животные суши и моря. Охраняемые 

животные. Редкие животные (морские 

млекопитающие). Акклиматизированные 

животные (лось, ондатра, бобр, карась). Охрана 

животных. Сохранение разнообразия 

животного мира Камчатского края 

Иметь  представления:  о 

диких  и домашних жи-

вотных,   птицах,   особо 

охраняемых животных; о 

Красной книге. Уметь:    

бережно    относиться к 

растениям и животным. 

Объяснять:   связь расти-

тельного    и    животного 

мира,         устанавливать 

взаимодействие человека с 

природой. 

Предлагать:   меры, необ-

ходимые для сохранения 
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животного мира 

Явления 

природы и       

окружающая 

среда 

Особенности   ландшафта   Камчатки: океан, 

реки,   вулканы, сопки. Действующие вулканы 

Камчатки. Опасные природные явления при 

извержении вулканов: пепел, вулканические 

бомбы, лавовые потоки. Землетрясения на 

Камчатке,   правила   поведения   при 

землетрясении.  Уникальные  явления на 

территории области, связанные с 

вулканической  деятельностью:   горячие и 

минеральные источники, гейзеры. 

Особенности     климата     Камчатки. Опасные 

атмосферные явления: ураганы, пурги, 

снежные заносы и лавины и т.д. Климат и 

здоровье людей. Охрана окружающей среды 

Знать: правила поведения 

при     землетрясении     и 

опасных      атмосферных 

явлениях. 

Уметь: анализировать со-

стояние погоды. 

Предлагать: меры по ох-

ране окружающей среды 

 

3 блок – Продуктивный 

Особое внимание здесь уделяется продуктивным видам деятельности. Свои впечатления 

дети отражают в лепке, рисовании, аппликации, ручном труде. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников- процесс сложный и длительный, требующий от педагога 

большой личной убежденности и вдохновения. Эта работа должна вестись 

систематически, планомерно во всех группах, в  разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 

стране. 
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Интеграция образовательных областей в содержании национально -регионального 

компонента 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Камчатского края, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Камчатского края и города 

Петропавловска – Камчатского. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Камчатского края 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Камчатского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

Для эффективной реализации регионального компонента в группах созданы мини – 

уголки по ознакомлению с родным краем по разделам: информационный; 

познавательный; исследовательский; игровой;  
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Дети с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в инклюзивной 

образовательной среде. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)  образовательной организации. 

В группах общеразвивающей направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и АООП ЗПР разрабатывается индивидуальная АОП с 

учетом особенностей психофизического развития ребенка, его индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ЗПР и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с 

учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в общеобразовательную среду; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в 

себя: 

— использование специально разработанных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 
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- специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании 

развивающей предпетно-пространственной среды (далее - РППС) соблюдается ряд 

базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
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возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.) 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности 

детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать 

знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, 

расширению экологических представлений, представлений об окружающем, знакомству с 

языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектирую элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 
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среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я «, собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом 

и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде 

схемы: «общество - игрушка – ребенок», где игрушка является своеобразным связующим 

звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так 

и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая 

мотивация деятельности и познавательная активность к среде предъявляются следующие 

дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 
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прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

логопедом, педагогом- психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 
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Таблица 2 - Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных модулей и их содержания: 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных  

панелей для развития моторики; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; 
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Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

-   для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

- для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 
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вебинарах; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

АООП; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Учитель-логопед, работающий  по системе лого- кабинета (логопункт), совместно 

с педагогами осуществляет работу по образовательной области «Речевое развитие»:  

другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи вовремя 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за 

наиболее сложными детьми. По запросу (родителей, педагогов) проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на запросы 

педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование и 

разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет консультирование 

родителей. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствующих 

развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития «, определение 

способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально-

коммуникативного социального развития, оказания различного рода психологической 

помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 
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консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное на разъяснение 

проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно - педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному _руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом они решают задачи 

познавательного развития, способствуют развитию высших психических функций, 

стимулируют развитие воображения и творческой активности. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях 

природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области     «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 

недостатков. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 
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предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются 

достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ЗПР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации (группы) и АОП 

для индивидуального сопровождения в условиях инклюзии. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия.  

4. Тесное взаимодействие с родителями. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

коррекционные программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы утверждается на ПМПк. ПМПк обеспечивает 

обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 
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3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

В Учреждении для детей с ЗПР должны быть созданы специальные материально-

технические условия для достижения планируемых результатов освоения АООП, а также 

общие условия, которые удовлетворяют требования СанПиН 

• к условиям размещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и 

оборудовано всем необходимым: 

- учебно-методический комплектом для реализации АООП и дополнительной 

литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами 

различных развивающих игр; 

- помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем. 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии 

наполнения педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям 

развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного 

развития ребенка созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми. 

Специальная РППС предусматривает систему условий, которые обеспечивают не 

только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь 

обеспечивать и гарантировать: 
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ. 

Создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  

   В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

           Имеются следующие помещения и территории: 

- групповые комнаты   

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- медицинский блок 

- пищеблок                                                                                          

- кабинет педагога- психолога 

- кабинет  учителя- логопеда 

- прогулочные площадки, физкультурная площадка 
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-кабинет информатики с выходом в интернет 

-кабинет английского языка 

-зимний сад. 

  Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять образовательную 

коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными 

перед ОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их 

интересы и повышать качество работы с детьми.   

    Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, 

речевого и социально- коммуникативного  развития детей.  

    В Учреждении на достаточном уровне созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. В групповых и иных помещениях имеется оборудование для 

использования ИКТ в образовательном процессе, обеспечено подключение к сети 

Интернет. 

     Компьютерно- техническое оснащение может использоваться для целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

ООП ДО; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

   Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-среда в нашем 

учреждении решает следующие задачи: 

 создание условий для использования в образовательном процессе имеющихся 

средств ИКТ; 

 создание условий для подготовки дидактических материалов; 

 обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам. 

         Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

Методическое обеспечение АООП 

 

В настоящий момент не специально разработанного программно-методического 

комплекса для работы с детьми с ЗПР. Поэтом предлагается расширенный комплект 

апробированных для работы с детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и 

наглядного материала. Методические пособия сгруппированы по образовательным 

областям. 

Образовательная область - Физическое развитие 

Физическая культура. 

1. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия 

Волгоград: Учитель, 2015 

2. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « - М.: Мозаика-

синтез, 2006г. 
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3. Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006 

4. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 2005 

5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 2005 

6. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивноигровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений»,М.: Мозаика-синтез, 1999г. 

8.Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: 

Владос, 2002г. 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, средняя, 

старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2010 

10.Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4 лет - 

М.:, Просвещение «, 2007 

11.Степаненкова Э. Я. «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка « - 

М.: Аcademia, 2001г. 

12.Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г. 

13.Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду « М.: 

Просвещение, 2003 г. 

14.Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении «, М.: Владос, 1999г. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

1. Алямовская В. Г. «Как воспитать здорового ребенка « - М.: linka- press, 1993г. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Разговор о правильном питании « - М.: Олма-Пресс, 

2000г. 

3. Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « - М.: Мозаика-

синтез, 2006г. 

4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001 

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. - М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет Москва 

Сфера 2005 

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада - М.: МДО, 1999 

8. Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка « - М.: Аркти, 1997г. 

9. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 до 14 лет. - М.: 

Новая школа, 1994. 

10. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель, 2007 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников - М.ЦГЛ, 2005 

2. Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации 
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государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы) - М. Аркти,2003 

3. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом (программа нравственнопатриотического 

воспитания дошкольников) - М. Мозаика-Синтез, 2005 

-Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников - М, Мозаика-Синтез, 2005 -

Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников - М. ВЛАДОС, 2003 

4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н.Художественно - эстетическое и социальнонравственное 

воспитание дошкольников - М. Школьная пресса, 2007 

5. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена - 

СПб Детство-Пресс, 2000 

6. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена - 

СПб Детство-Пресс, 2000 

7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

8. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для реализации 

государственной программы Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы) - М. Аркти, 2005 

9. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет - М.,. Гном и Д, 2000 

10. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.М:. 

Мозаика-Синтез, 2010 

11. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества- М. ТЦ Сфера, 2006 

12. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников,- М., ТЦ Сфера, 2002 

13. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии-М.: 

АРКТИ- 2005г. 

14. Метенова Н.М. Уроки вежливости - Ярославль, 2000 

15. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М: Мозаика- Синтез, 

2010 Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития. - СПб.: Питер, 2008 

16. Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. - М.:Сфера, 2013 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Культура поведения за столом. Глава 

«Мы с Вовой дежурим по столовой «. / и др.- М.: Ижица, 2004. 

2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных «. - М.: Ювента, 2001. 

3. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем - М ТЦ сфера 2002 

4. Козлина А.В. Уроки ручного труда - М Мозаика-Синтез, 2006 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие 

для педагогов. /- М.: Владос, 2003. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова Л.В. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

7. Панкеев И. Поделки из природных материалов - М. Олма-Пресс, 2001 

8. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала. - М: Карапуз. 

9. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольного возраста ручному 

труду « 1994 г. 
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Формирование основ безопасности. 

1. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно - М «Авико-Пресс «, 1993 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое 

пособие. - М.: Мозайка - Синтез, 2013. 

3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др  Как обеспечить безопасность

 дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности

 детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. . - 5-е изд. - М.:  

Просвещение, 1998.  

4. Дети и дорога (дошкольник на улице)- М. Информатик, 1994 

5. Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному поведению на улицах 

города- М. Школьная книга, 2007 

6. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под ред 

Е.А.Романовой - М. ТЦ Сфера, 2007 

7. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009 

8. Шипунова В.А. Детская безопасность. - М.: Издательский дом «Цветной мир 

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 

2004. 

Познавательное развитие  

Сенсорное развитие 

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М.: Просвещение. 1995 

2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение. 1998. 

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г. 

5. Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007. 

6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое пособие 

/ Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009. 

7. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под 

ред.Войлоковой Е.Ф.: Санкт -Петербург, КАРО-2005г. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной 

деятельности 

1. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества М. 1976 г. 

2. Дыбина О.В. Рукотворный мир - М., ТЦ Сфера, 2002 

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) - М., ТЦ 

Сфера, 2001 

4. Жукова В.А. Познавательные опыты - М РОСМЭН, 2002 

5. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. - М ТЦ Сфера, 

2009 

6. Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО - М. 2001 г. 
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7. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - М, 2002 

8. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - М, 2002 

9. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование - М, Педагогическое общество 

России, 2005 

10. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала « М. 2007 г. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

12. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

- М., 2007. 

13. Л.А.Ремезова Учимся конструировать - М, Шкоьная Пресса, 2004 

14. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников - М., 

АРКТИ, 2004 

15. Рабиза Ф. Простые опыты - М., Детская литература, 2002 

16. Филонова А. 1001 прикол или научные эксперименты - М Эгмонт, 2006 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: 

Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности детей с 

отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007. 

3. Николаева С.Н. «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

4. Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по формированию представлений об 

окружающем мире, разработанное в рамках экспериментальной работы. Смоленск 1998 г 

5. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для 

дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений - М.: Школьная Пресса, 2005. 

6. Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас” Смоленск, 1998 г. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004 

2. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой 

психического развития: метод. пособие. - М.: Советский спорт, 2006 

 

Методические пособия и тетради 

 

1. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

СПб, Каро, 2007 

2. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 

2005. 

3. Козлова В. А. Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 

2005. 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/127417/
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1. Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей 

(ч.1) с особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004 

2. Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: Части суток: 

Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007 

3. Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: Пространство 

языка: Лингвистическое пространство: Дошкольный и младший школьный возраст: 

Демонстрационный материал М., Айрис-Пресс, 2007 г. 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления 

1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008. 

2. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 

3. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. - М.: Айрис, 2006 

4. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. 

Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 2007 

5. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебно методическое 

пособие для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе специального 

образования. - М.: Прометей, 2004 

6. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в 

коррекционно-логопедической работе. Издательство: Форум, 2016 

7. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: Сфера, 2002. 

8. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. - М.: Владос, 2008. 

9. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. - М.: 

Владос, 2008. 

Речевое развитие 

1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексико-грамматического строя 

речи у детей с недостатками познавательного и ренчевого развитияМ.: В.Секачев, 2010 

2. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: Сфера, 

2008. 

3. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004. 

4. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения. СПб.: КАРО, 2008. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС «, 

2013. 

6. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа с дошкольниками. 

М.: Академия 2003. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004. 

8. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006. 

9. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
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группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс 

10. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Сфера, 2003. 

11. Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 1998. 

12. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 4: Волшебная посуда: 

Игры на классификацию предметов посуды и развитие навыков словообразования для 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.- М.: Гном и Д, 2006. 

13. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй и собери: 

Игры на согласование количественных числительных и существительных, на развитие 

внимания и классификацию предметов одежды, обуви, головных уборов для детей 5-7 лет 

с речевыми нарушениями.: Гном и Д, 2006. 

14. Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений. М.: 

Молодая гвардия, 1997. 

15. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания. СПб.6 

КАРО, 2000. 

16. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. М.: Техинформ МАИ, 1997. 

17. Егорова О. В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет. М.: Гном-Пресс, 2008. 

18. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной 

речи дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: Каро, 2007. 

19. Ильякова Н.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей с 

ОНР 5-6 лет: От глаголов - к предложениям. - М.: Гном и Д, 2007. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. М.: Гном, 2001. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. М.: Гном -Пресс, 1998. 

22. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР. СПб.: Союз, 2001. 

23. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. и др. - М.: АЙРИС 

ПРЕСС, 2006. 

24. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

25. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

26. Нищева Н. В. Играйка 5. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

27. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012. 

28. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012. 

29. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013. 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013. 
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31. НищеваН.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013. 

32. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012. 

33. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции-М.: КЛАССИК 

СТИЛЬ-2003г. 

34. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Смага А.А. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996. 

35. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

36. Худенко Е.Д., Шаховская С.В., Т.А. Ткаченко. Планы - конспекты логопедических 

занятий. М.: РУССИКО, 1995. 

Грамота и подготовка руки к письму 

1. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков и умений у 

детей младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование работы). М.: ГНОМ и Д, 

2005 

2. Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты 

занятий. И.А. - М.: Сфера, 2009 

3. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. “Звуки речи, слова, предложения - что это?” 3 тетради. 

Смоленск 1998 г. 

4. Тригер Р.Д., Владимирова Е.В., Мещерекова Т.А.. “Я учусь писать”. Смоленск, 1998 г. 

5. Тригер Р.Д.. “Подготовка к обучению грамоте” (методические рекомендации) 

Смоленск 2000 г. 

6. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996  

 

Приобщение к художественной литературе 

1. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе « М. 2005 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др.-М., 2005. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

6. Раздел «Чтение художественной литературы « включен в программу: «От рождения 

до школы « (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой М.А.Васильевой, - М: Мозаика-

Синтез, 2010). 

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., Сфера, 

2010. 

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., Сфера, 

2010. 

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 
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Художественно-эстетическое развитие  

Художественное творчество 

1. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. - М. 

МИПКРО, 2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. - М., 2002. 

4. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности-

 2 е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1996. 

5. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: 

Просвещение, 1980. 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985. 

7. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М.,  

8. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

9.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

10.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11.Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет Красота. Радость. Творчество - М., 2002. 

12.Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников) М.: Карапуз-Дидактика, 2010, 

13.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006, 2007 

14.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005./ 

15.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16.Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М„ 

2005. 

17.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). - М.: Владос, 2001. 

  

Серия «Мир в картинках» 

-Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Городецкая роспись по дереву. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Каргополь - народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Музыкальная деятельность 

1. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 

лет. Москва «Просвещение « 1983. 

2. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 

лет. Москва «Просвещение « 1983. 

3. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М. 

«Просвещение « 1989. 

4. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М. «Айрис-

пресс» 2003. 

5. Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М. «Владос « 2000. 

6. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: Мозаика-

Синтез 2010 

7. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей М.: Гном - 

Пресс, 2000 

8. Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО «Юнипресс» 

2001. 

9. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика М.: Академия 2002 

10. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль 

«Академия Развития « 1998. 

11. Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М. «Мозаика-

синтез « 2003. 

12. Орлова Т.М, Бекина С.И « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5-6 лет. М. «Просвещение « 1987. 

13. Орлова Т.М., Бекина С.И. « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет. М. «Просвещение « 1987. 

14. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса- 2009 

15. Радынова О.П. «Мы слушаем музыку «. Учебное пособие. Комплект из 9 дисков с 

методическими рекомендациями. Москва, «Просвещение «, 1997 

16. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., 

«Гном и Д 2000» 

17. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и 

Д, 2000 

18. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М., «Гном и 

Д, 2000 

19. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., «Гном и Д. 

2000 

20. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М., «Гном и 

Д, 2000 

21. Раевская Е.П.и др. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду « М. 

«Просвещение « 1991. 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Баряева Л.Б «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития детей «. М., 2001 г. 

2. Букатова В.М. Игры для детского сада - СПб, ТЦ Сфера, 2009 
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3. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников - М. Айрис-Пресс, 2008 

4. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду « М. 2006 г. 

5. Давидчук А.Н. Обучение и игра - М.Мозаика-Синтез, 2004 

6. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Развитие игровой деятельности дошкольников - 

М. Айрис Пресс 2004 

7. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду - М., 

ГНОМ и Д, 2001 

8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте М. 

Академический проект, 2002 

9. Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. - М., 1996. 

10. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. - М.: 

ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

11. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. - 

М., 1997. 

 

Театрализованная деятельность 

1. Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии - СПб Союз,2001 

2. Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста - М. 

ЦГЛ, 2003 

3. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, - М., ТЦ 

Сфера, 2009 

4. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду - М., Школьная Пресса, 2003 

5. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду - М., Школьная 

Пресса, 2000 

6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр - М., Аркти, 2000 

7. Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности - М. ВЛДОС, 

2001 

 

Организация работы педагога-психолога. 

Общие вопросы организации 

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 2007 

2. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - М, Генезис, 

2007 

3. Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк Л.Г. - С-П, 

Речь, 2008 

4. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005 

5. Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - М, АРКТИ, 2008 

6. Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В. «Работа педагога-психолога в ДОУ «, М., Айрис-

Пресс, 2005 

7. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, Айрис 

Пресс, 2006 

8. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ и Д, 
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2002. 

9. Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования. - М, Айрис Пресс, 2006 

Работа педагога- психологоа с родителями и педагогами 

 

1. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития.Теория и практика.РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова. 

2015 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как? «, М., ООО ТЦ Сфера, 2005г 

Луговская А. Если малыш капризничает. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 

3. Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. - М, 

Генезис, 2008 

4. Луговская А. Если малыш не хочет ходить в детский сад. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001. 

5. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - С-П, Речь, 2007 

6. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях - Ярославль, ООО 

«ИПК «Индиго «, 2009 

7. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000 

8. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996 

9. Якобсон С.Г., Соловьева Е.В. Дошкольник, каков он?:Пособие для воспитателей 

детских садов. - М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку. - С-П, Речь, 2008 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. - 

М, Сфера, 2002 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 2005 

4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П. «Интеллектуальное развитие детей в коррекционных 

ДОУ «, Ульяновск, 2002г. 

5. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. - М.: Педагогическое об-во России, 2006 

6. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, Гиппократ, 1995 

9. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз, 

10. Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического развития. 

Хрестоматия - С-П.: Речь, 2003. 

11. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. - М, 

Права человека, 2001 

12. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: В помощь 

психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. - Серия: В помощь 

психологу ДОУ. - Издательство: Учитель, 2011.Белопольская Н.Л. (сост.) Детская 

патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004 
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13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

- Санкт-Петербург: Речь, 2006. 

14. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. - С-П, Речь, 2004 

15. Севостьянова Е.О. «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ «, М., ТЦ 

Сфера, 2005г. 

 

Развитие эмоциональной социально-личностной сферы 

1. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство для детского 

психолога и логопеда. - СПб.: НОУ «СОЮЗ «, 2004 

2. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М.: 

Педагогика, 1990. 

3. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. -М.: Педагогическое общество 

России, 2006. 

4. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и Д, 2001.Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, Речь, 2002 

5. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 2007 

6.Котова Е.В. «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития «, М., ТЦ 

Сфера, 2007г.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

7.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - С-П.: Речь, 

2000 

8.Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. - Ярославль, ИПК «Индиго», 

2009 

9. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999 

10. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. - М, ВЛАДОС, 1999 

11. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. - М, 

АРКТИ, 2006 

12. Фурманов И.А. Детская агрессивность. - Минск, Ильин В.П., 1996 

Готовность к школе 

1. Айзман Р., Жарова Г., Вартапетова Г., Петрова Е. Детский сад. Готовим ребенка к 

школе? - М, НЦ ЭНАС, 2006 

2. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? - М, Семья и школа, 

1995 

3. Роберт С. Берж, С. Харвард Кауфман Кинетический рисунок семьи. - М, Смысл, 

2000 

4. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. - СПб.: 

Речь, 2007. 

5. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - М, 

Просвещение, ВЛАДОС, 1995 

6. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Глазки. - М, Генезис, 2005 

7. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ножки. - М, Генезис, 2005 

8. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-4 лет. - М, Генезис, 

2007 
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9. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. - М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. 

10. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения. - 

С-П, Детство - Пресс, 2007 

 

Диагностика и мониторинг 

Общие методические вопросы диагностики 

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под 

ред. К. С. Лебединской. - М. 1982 

2. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М., Академия, 2000 

3. Семаго Н.Я, Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший возраст. - С-Пб., Речь 2005 

Методики 

1. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. - М.: Айрис-пресс, 

2006. 

2. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. М.: Когито-центр, 2009. 

3. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст Изд. 1-

е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 2007 

4. Стребелева Е.А. Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителя- дефектолога: 

Учебное пособие для вузов. - М., Владос, 2008 

5. Шевченко С.Г., Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для специалистов коррекционно - развивающего обучения / Под ред. С.Г. 

Шевченко. - М.: АРКТИ, 2001 

Методическое обеспечение для организации самостоятельной работы родителей с 

детьми в домашних условиях 

Общие вопросы 

1. Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова; 

Под. - М.: ВЛАДОС, 2009 

2. Бредвей Л., Альберс Х.Б. Ребенок от 3 до 7 лет. Как научить вашего ребенка учиться. - 

М.: ЮНВЕС, 1997 

3. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести. - М.: Интор, 

1996. 

4. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. - М.: «ЧеРо « и «Сфера «, 

2001 

5. Дробинская А.О. Скоро в школу: Что нужно знать родителям. - М.: Школьная Пресса, 

2005. 

6. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010. 

7. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье. - М.: Аркти, 2007. 

8. Уорд Д. Маленький исследователь. 52 увлекательных занятия на свежем воздухе. -М, 
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2016. 

9. Уотнер П. 150 развивающих игр для детей от трех до шести лет. -М, 2015 

 

Пособия и тетради 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: 

Детство- Пресс, 2007. 

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. - М.: 

Айрис, 2006 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1,- М, 

Ювенита, 2015 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Часть 2,- М, 

Ювенита, 2015 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 1, -М, 2015. 

6. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 2, -М, 2015. 

7. Творим с детьми. 20 мастер-классов в разных техниках -М, 2016 

8. Шалаева Г. Большая книга знаний для тех, кто готовится к школе. Математика, чтение 

и развитие речи, русский язык М, 2009 

9. Шалаева Г. Большая книга обучающих и развивающих раскрасок для самых 

маленьких - М, 2009 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный план в группах общеразвивающей направленности является 

нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. в неделю. 

Средняя группа (дети пятого года жизни) - 4 часа в неделю. 

Старшая группа (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 мин. в неделю. 

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин. в 

неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Для детей 4-го года жизни - не более 15 мин. 

Для детей 5 -го года жизни - не более 20 мин. 

Для детей 6-го года жизни - не более 25 мин. 

Для детей 7-го года жизни - не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4777712/?partner=iqsha&from=bar
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4777712/?partner=iqsha&from=bar
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в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность - не более 25-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 

строго отрегулировано сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организовываются недельные 

каникулы («Неделя игры и игрушки « и «Неделя зимних игр и забав), во время которых 

проводятся организованные занятия только эстетического-оздоровительного цикла. 

Коррекционноразвивающая работа проводится по индивидуальному плану работы с 

детьми. 

В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

улице. Там, согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более 

двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста организованная образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-х - 3-х раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ОО строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно - тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения 

Образовательный процесс в Учреждении условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различных материалов, двигательной (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

    Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

    В ОО с детьми  проводятся фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

     Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной образовательной Программой. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

     Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по 

музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по физической культуре. 
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Модель организации образовательного процесса  на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и 

оздоровление 

•    Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

•    Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

•    Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

•    Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

•    Физкультминутки на занятиях. 

•    Физкультурные занятия. 

•    Прогулка в двигательной активности 

•    Гимнастика после сна. 

•    Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

•    Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

•    Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

•    Занятия ритмической 

гимнастикой. 

•    Занятия хореографией. 

•    Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

•    Занятия. 

•    Дидактические игры. 

•    Наблюдения. 

•    Беседы. 

•    Экскурсии по участку. 

•    Исследовательская работа, опыты. 

•    Занятия, игры. 

•    Досуги. 

•    Индивидуальная работа 

3 Социально-

коммуникатив-

ное  развитие 

•    Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы. 

•    Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

•    Формирование навыков культуры 

еды. 

•    Этика быта, трудовые поручения. 

•    Формирование навыков культуры 

общения. 

•    Театрализованные игры. 

•    Сюжетно-ролевые игры 

•    Индивидуальная работа. 

•    Эстетика быта. 

•    Трудовые поручения. 

•    Игры с ряжением. 

•    Работа в книжном 

уголке. 

•    Общение младших и 

старших детей. 

•    Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно

-эстетическое 

развитие 

•    Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

•    Эстетика быта. 

•    Экскурсии в природу (на участке) 

•    Занятия в изостудии. 

•    Музыкально-

художественные досуги. 

•    Индивидуальная работа 

1.  Речевое 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Индивидуальная работа 

по ЗКР 

-развивающие, речевые 

игры 

-деятельность в книжном 

уголке 
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Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

и 

оздоровление 

•    Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

•    Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

•    Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

•    Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

•    Специальные виды закаливания. 

•    Физкультминутки на занятиях. 

•    Физкультурные занятия. 

•    Прогулка в двигательной активности 

•    Гимнастика после сна. 

•    Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

•    Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

•    Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

•    Занятия ритмической 

гимнастикой. 

•    Занятия хореографией. 

•    Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

•    Занятия познавательного цикла. 

•    Дидактические игры. 

•    Наблюдения. 

•    Беседы. 

•    Экскурсии по участку. 

•    Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

•    Занятия. 

•    Развивающие игры. 

•    Интеллектуальные 

досуги. 

•    Занятия по интересам. 

•    Индивидуальная работа 

3 Социально-

коммуникатив-

ное  развитие 

•    Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы. 

•    Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

•    Формирование навыков культуры 

еды. 

•    Этика быта, трудовые поручения. 

•    Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям. 

•    Формирование навыков культуры 

общения. 

•    Театрализованные игры. 

•    Сюжетно-ролевые игры 

•    Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

•    Эстетика быта. 

•    Тематические досуги в 

игровой форме. 

•    Работа в книжном 

уголке. 

•    Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

•    Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно

-эстетическое 

развитие 

•    Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности. 

•    Эстетика быта. 

•    Экскурсии в природу. 

•    Посещение музеев 

•    Занятия в изостудии. 

•    Музыкально-

художественные досуги. 

•    Индивидуальная работа 

5 Речевое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Чтение, заучивание, 

слушание 

-развивающие, речевые 

игры 

-деятельность в книжном 

уголке 
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  Планирование НОД на неделю 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 
Возрастная группа 

млад. сред. стар. подг. 

Обязательная часть 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Формирование целостной 

картины мира 

0,5 0,5 0,5 1 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 1 

Речевое развитие Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

0,5 0,5 1 2 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка/ Аппликация 1 1 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 
3 3 2 2 

Физическая культура 

на улице 
   1  1 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Совместная и самостоятельная деятельность. Режимные 

моменты. 

 

 

 

 

 

    
Количество  10 10 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая УОО 

Познавательное 

развитие 

«Информатика для 

дошкольников» 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Речевое развитие «Английский язык»    1 

Количество  

 

 

  1 2 

Общее количество 

 

 

 10 10 13 17 

      

     В представленной модели указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки в зависимости от контингента 

воспитанников, их индивидуальных особенностей, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Тематическое планирование, традиционные события, праздники, 

мероприятия. 

 

Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического принципа. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы, праздники, события, которые ориентированы на 



294 
 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

 

Тематическое планирование содержания дошкольного образования 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года) 

Общая тема «Путешествие по улице  и парку (на фоне времён года)» 

 

Сентябрь 

Мы и наш 

детский сад 

(адаптация) 

 

Тематика недель 

Практический 

выход 

 Развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

 

Здравствуй, детский сад! 

Путешествие в зелёную страну 

Октябрь 

Мы и природа 

Ходит осень по дорожке Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества 
Овощи 

Фрукты 

Путешествие в красную страну 

Ноябрь 

Мы и наша семья 

Кто мы? Какие мы? День открытых 

дверей, День Здоровья Моя семья 

Путешествие в желтую страну 

Одежда 

Декабрь 

Зима 

 

Путешествие в синюю страну Новогодний утренник 

 Зима. Зимние забавы 

Птицы зимой 

Как мы встретим Новый год или 

 Что такое Новый год 

Январь 

Мы и наш дом 

 Праздник «Зима», 

выставка детского 

творчества 

Мебель 

Чайная посуда 
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Кухонная, столовая посуда 

Февраль 

Наша семья 

 

Путешествие в оранжевую страну Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Пассажирский транспорт 

Моя семья. Папин праздник 

Путешествие в фиолетовую страну 

Март 

Мы и наша 

семья 

Моя семья. Помощь маме Праздник  «8 Марта», 

выставка детского 

творчества, 

развлечения 

Обувь 

Домашние птицы 

Комнатные растения 

Апрель 

Весна и времена 

года 

Домашние животные Фольклорный 

праздник «Веснянка», 

выставка детского 

творчества 

Дикие звери 

Путешествие в голубую страну 

Весна 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

Красный- синий- фиолетовый Развлечение «Наш 

друг – светофор» Грузовой транспорт 

Растения (деревья, кусты, цветы) 

Насекомые 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

Общая тема «Путешествие по городу, селу и лесу» (на фоне времён года) 

Сентябрь 

Я и мой детский 

сад 

 

Тематика недель 

Практический 

выход 

Детский сад Праздник «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 
Игрушки 

Добрые и вежливые слова 

Семья 

Октябрь 

Осень 

Наш город. Моя улица Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества Осень. Лес, грибы, лесные ягоды 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 

Ноябрь 

Я и мой мир 

Если хочешь быть здоров. труд 

медицинского работника 

День открытых 

дверей, День Здоровья 

Кухня. Посуда 

Дикие звери осенью 

Обувь. Магазин (профессия продавец) 

Декабрь 

Зима 

 

Одежда Новогодний утренник 

 
Зима 

Зимующие птицы  
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Новогодний праздник 

Январь 

В мире животных 

 Праздник «Зима», 

выставка детского 

творчества 
Дикие звери и их детеныши 

Домашние животные и их детеныши 

Домашние птицы 

Февраль 

Профессии людей 

моего города 

 

Транспорт наземный. Профессии на 

транспорте. 

Праздник 23 февраля- 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
Правила дорожного движения 

Праздник папы. Профессии 

Квартира. Мебель 

Март 

Живые обитатели 

Земли 

Мамин праздник. Профессии Праздник  «8 Марта», 

выставка детского 

творчества, 

развлечения 

Рыбы 

Зоопарк. Животные других стран 

Деревья 

Апрель 

Весна 

Комнатные растения Фольклорный 

праздник «Весна- 

красна», выставка 

детского творчества 

Весна 

Птицы прилетели 

Весной в деревне (труд в саду и огороде) 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

Первые весенние цветы Развлечение «Наш 

друг – светофор» Насекомые 

Здравствуй, лето! 

Времена года 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6лет) 

Общая тема «Путешествие по родной стране на фоне времён года» 

Сентябрь 

Кто я 

 

Тематика недель 

Практический 

выход 

Детский сад Праздник «День 

Знаний» О дружбе и друзьях 

Части тела человека 

Если хочешь быть здоров 

Октябрь 

Путешествие по 

родной Земле 

Осень. Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества Мой дом - Петропавловск- Камчатский 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты, ягоды 

Ноябрь 

Родная страна 

Отправляясь в путь День открытых 

дверей, День Здоровья Транспорт 

Помощники: глобус и карта 

Не скучная дорога 

Декабрь Зимующие птицы Новогодний утренник, 
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Здравствуй, зима! Почта. Профессии выставки детского 

творчества 

 
Хвойные деревья 

Новый год 

Январь 

Зимнее 

путешествие 

 Праздник «Зима», 

зимняя олимпиада, 

выставка детского 

творчества. 

Зимняя одежда, обувь, головные уборы. 

Ателье 

Домашние животные. Скотный двор. Труд 

животновода 

Дикие звери средней полосы 

Февраль 

Путешествие в 

профессии 

Наша пища. Труд повара. Посуда Праздник 23 февраля- 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Транспорт наземный. Профессия шофера 

День Защитника Отечества 

Транспорт водный, воздушный. 

Профессии 

Март 

Традиции родной 

стороны 

Мы живем в России. Флаг Праздник  «8 Марта», 

выставка детского 

творчества, 

развлечения 

Мамин праздник. Женские профессии 

Моя семья 

Рыбы. Морские обитатели 

Апрель 

Весеннее 

путешествие 

Дом. Строительные профессии Фольклорный 

праздник «Весна- 

красна». День Земли- 

22 апреля. Выставка 

детского творчества 

Мебель. Профессии 

Весна. Изменения в природе, Труд людей 

весной 

Комнатные растения 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

День Победы  

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества 

 

Правила дорожного движения 

Насекомые 

Растения луга и сада 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Общая тема «Путешествие по миру» (на фоне времён года) 

Сентябрь 

Подготовка к 

путешествию 

Тематика недель Практический 

выход 

Если хочешь быть здоров Праздник «День 

Знаний» Береги себя. Служба спасения 

Правила дорожного движения 

Осень. Изменения в природе 

Октябрь 

Родной край 

Откуда хлеб пришел? Во саду ли, в 

огороде. 

Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества Камчатка- край родной 

Животный мир Камчатки 
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Растительный мир Камчатки 

Ноябрь 

Россия - 

многонациональн

ая страна 

Транспорт (наземный, воздушный, 

водный). Профессии 

День открытых 

дверей, День 

Здоровья Путешествие в прошлое России 

История русского костюма 

Россия- родина моя 

Декабрь 

Путешествие в 

Европу 

Библиотека. Профессия библиотекаря Новогодний 

утренник, выставки 

детского творчества 

 

Путешествие в  Европу 

Смешанные леса. Хвойные деревья 

Новый год 

Январь 

Путешествие в 

Америку 

 Праздник «Зима», 

зимняя олимпиада, 

выставка детского 

творчества. 

Путешествие в Америку 

В гостях у индейцев 

Птицы бывают разные 

Февраль 

Путешествие в 

Африку 

Пустыня Праздник 23 

февраля- День 

защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Саванна 

День защитника Отечества. Военные 

профессии 

Изобретения человека 

Март 

Народные 

промыслы 

Путешествие к мастерам Хохломы Праздник  «8 

Марта», выставка 

детского творчества, 

развлечения 

Мамин праздник, Женские профессии 

В гости к дымковским мастерам 

Городецкие мастера 

Апрель 

Путешествие по 

земле и не 

только… 

Путешествие на Южный и Северный 

полюса 

Фольклорный 

праздник «Весна- 

красна». День 

Земли- 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества 

Космическое путешествие 

Открытия науки: от арабских цифр к 

роботу и компьютеру 

Обитатели морей и океанов 

Май  

Путешествие в 

Австралию и 

Азию 

И помнит мир спасённый...  

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества 

 

Путешествие в Австралию 

Школа. Школьные принадлежности 

Путешествие в Азию  
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Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-

лебеди» и т. д. 

 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
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Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка 

— основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 
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Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е.Тиличеевой. 

 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница». 

 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» 

и др. 

 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук.  

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

            Режим дня в дошкольных группах составляет 12 часов (с 07.30 до 19 .30 часов),  

составлен с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, с учетом 

примерных режимов дня общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой),  а 

также санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

     Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый 

период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки.  

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3—8 лет составляет 5,5—6 часов, продолжительность дневного сна для детей 

дошкольного возраста составляет 2 часа. Суммарная продолжительность ежедневных 

прогулок в течение дня составляет 3—4 часа. Продолжительность прогулки определяется 
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воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня — после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОО 

на теплый период            

                  

Вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр на воздухе, игры, 

общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.35 07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

свободное общение 
08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам). Организованная 

образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

09.00-12.00 09.00-12.10 09.00-12.20 09.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры, дневной сон 
12.50-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, 

экспериментирование). Организованная 

образовательная деятельность.  

Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам, театрализация, сюжетно- 

ролевые игры, выбор самостоятельной 

деятельности 

16.00-17.30 16.00-17.35 16.00-17.40 16.00-17.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 
17.30-18.10 17.35-18.10 17.40- 18.10 17.45-18.10 

Прогулка, игры,  уход детей домой 
18.10-19.30 18.10-19.30 18.45-19.30 18.50-19.30 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОО 

на холодный период            

                  
Вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.20 07.30-08.25 07.30-08.30 07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08.20-09.00 08.25-08.50 08.30-08.55 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
- 08.50-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 

Организованная 

образовательная деятельность 
09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд, общение по интересам) 

09.40-12.00 09.50-12.10 10.00-12.20 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы 
16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30-17.50 16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 
17.50-18.30 17.50-18.30 18.00- 18.30 18.00-18.30 

Подготовка к  ужину,  ужин 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

     Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При этом 

большое внимание уделяется обеспечению оптимального двигательного режима — 

целесообразному сочетанию различных видов занятий и форм двигательной активности. 

     Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
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игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. 

Объем двигательной активности детей 5-7 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

 

Режим двигательной активности детей в ОО 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Мл.гр  

 

Ср.гр  

 

Ст. гр 

 

Подг. 

 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ 
Ежедневно в зале, 

группе, на воздухе 

1.2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные  минутки 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 

Ежедневно, в середине 

времени, отведенного 

на непрерывную 

образовательную 

деятельность 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

6-10’ 
10-

15’ 

20-

25’ 

20-

25’ 

Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8’ 5-8’ 
12-

15’ 

12-

15’ 

Ежедневно во время 

прогулок 

1.6 

Физические упражнения 

после дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

5-10’ 5-10’ 5-10’ 
10-

12’ 
Ежедневно 

2. Учебные занятия 

2.1 По физической культуре 15’ 12’ 25’ 30’ 

3 раза в неделю, одно - 

на спортплощадке для 

детей 5-7 лет при 

соответств. погодных 

условиях 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 
Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 
Неделя здоровья 

(каникулы) 
 2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 
20-

30’ 

20-

30’ 

35-

40’ 

40-

50’ 

1 раз в  месяц во IIой 

половине дня  

4.3 
Физкультурный 

спортивный праздник 

20-

30’ 

20-

30’ 

35-

40’ 

40-

50’ 

2 раза в год в зале или 

на воздухе 

4.4 Музыкальное 20- 20- 35- 40- 1 раз в  месяц во IIой 
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развлечение 30’ 30’ 40’ 50’ половине дня 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ОО и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ОО 

 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Основные документы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.- ООН 1990 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы « 

4. Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года) 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования « 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
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России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

14. Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»  

15. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

16. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию « (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. - режим 

доступа: http://www.fcpro.ru 

2. Министерство образования и науки РФ - режим доступа: httpV/минобрнауки.рф 3. 

Российское образование Федеральный портал - режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

4. ФГОС - режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

5. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал - режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет « - режим доступа: www.pedsovet.org 

8. Образовательный портал:

 http://www.prodlenka.org/vneklassnaia- rabotapublikatcii .html 

9. Сайт ФГАУ «ФИРО «: http://www.firo.ru 

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс «: http://www.consultant.ru 

http://www.fcpro.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.9. Перечень литературных источников 

1. Баряева Л. Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития: Монография. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2015. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом. - СПб.: СОЮЗ, 2005. 

3. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой Л.Б.) 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 

Программнометодический комплекс - СПб.: Каро, 2006. 

6. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г. 

7. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. - М.: Гном-Пресс, 1999. 

B. Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). - М.: Секачев; 

ИОИ, 2004. 

8. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. - М.: Альфа, 2003. 

9. Виник М.О. Задержка психического развития у детей: Методологические принципы и 

технологии диагностической и коррекционной работы. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007 

10. Волковская Т. Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 

детей // Коррекционная педагогика. - 2003.- № 2. 

11. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. - М.: ДРОФА, 

2010. 

12. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

13. Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. - 

М.: Педагогика, 1971. 

C. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Г. Шевченко, Н. 

Н. Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко. - М.: АРКТИ, 2001. 

14. Дробинская А.О. Ребенок задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. - 

М.: Школьная Пресса, 2005. 

15. ДьяченкоО.М., ЛаврентьеваТ.В. Психологические особенности развития 

дошкольников. - М.: Эксмо, 2000 

16. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. - СПб.: Сотис, 2002. 

17. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание). - М.: Просвещение, 2003. 

18. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. СПб.: Каро, 

2008 
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19. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического развития: 

Подготовка к школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007 

20. Кисова В.В. , Конева И.А. Практикум по специальной психологии. СПб.: Речь, 

2006. 

21. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

22. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

23. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). - СПб., 2015. 

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
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