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                                ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кирпичнозаводская  средняя 

общеобразовательная школа»   филиал «Детский сад 

«Ручеек» с.Фунтово» 

Назначение 

программы 

Создать условия по  реализации образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС ДОдля детей с ЗПР 

Сроки 

реализации 

программы 

2017-2018г.г. 

Исполнитель 

программы 

Дошкольные группы филиала «Детский сад «Ручеек» 

с.Фунтово» 

Руководитель 

программы 

СуфиеваР.У., старший воспитатель МБОУ 

«Кирпичнозаводская  средняя общеобразовательная школа»   

филиал «Детский сад «Ручеек» с.Фунтово». 

Цели 

образовательн

ой программы 

1.Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,   формирование предпосылок к учебной  

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

2.Обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования федеральным государственным 

образовательным стандартам через реализацию примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Задачи 

образовательн

ой программы 

1.Создать  условия для охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

2.Способствовать обеспечению познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

3.Обеспечить преемственность в работе детского сада и 

начальной школы, исключающую умственные и физические  

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 

4.Содействовать обеспечению консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) 
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1.  Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка 

Примерная адаптированная образовательная программа МБОУ 

«Кирпичнозаводская СОШ» филиал «Детский сад «Ручеек» с.Фунтово» 
предназначена для работы с детьми 4 -6 лет с задержкой психического 

развития (ЗПР), посещающих группу общеобразовательной направленности, 

разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Кирпичнозаводская СОШ» филиал «Детский сад «Ручеек» с.Фунтово», с 

учетом  Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (2010 г) в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

Образования; 

- Уставом МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ». 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.      

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

 Необходимым условием реализации ООП  в  группах комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога. 

1.2.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель Программы:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- оказание коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки 

детям  с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ,  т. е. с разными образовательными 

потребностями. 

Задачи Программы: 
-определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

1.3. Принципы формирования адаптированной образовательной 

программы: 

-  индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 
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- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и специальной педагогике; 

-  партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 
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- принцип динамического развития образовательной модели детского сада.  

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности:  
     -игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

    -конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 
1.4.Основные направления коррекционно-развивающей работы. 
 
1.Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с                                                                                                                                                                                                                                                              

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого- педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностейпсихофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 
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индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности  детей с задержкой 

психического развития. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации.           

 В рамках настоящей Программы представлена характеристика              

развития детей двух возрастных групп – среднего (4-5 лет) и старшего          

(5-7лет) дошкольного возраста.                                                                                      

        Возрастные особенности детей 4-5 лет.                                                           

 Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только 

в психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции 

передвижения собственного тела в пространстве), выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям.  

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена 

сенсорно-перцептивная деятельность.  

Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в 

их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, 

вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач.                                                                                                                         

Практически не владеют речью – пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована проста фраза, но диапазон возможностей ребенка 

к активному использованию речи значительно сужен. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа: 

«Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»; дети плохо понимают 
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содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен процесс 

декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления содержания 

рассказов, сказок, текстов для пересказа.  

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. 

В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, 

наступает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.  

Грамматический строй речи также отличается некоторыми 

особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 

употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа.  

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений.  

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.                         

   Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны; детям 

требуется гораздо большее количество попыток для решения наглядной 

задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, принимают и 

используют помощь взрослого.                                           

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливают несформированность навыков самообслуживания. Замедлен 

процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем это препятствует 

овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях формирования 

пространственных ориентировок. 
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 Память также отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

 Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании образов и преставлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована 

игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не 

формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в 

сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы обуславливает своеобразие 

формирования поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся 

на более низкой ступени развития, чем сверстники. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

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

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

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

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

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 
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неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

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

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 

лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 

общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития 

появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

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

элементарная способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, 

новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей 

группе у части детей появляется способность к волевому усилию: при 

поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 

для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети 

владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными  культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения 
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способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки 

хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них 

появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети 

сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и 

других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое 

качество выполняемых действий и их результатов. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, 

многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 

аграмматизм, ограниченность словаря). Впервые поступающие в ДОУ, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: 

одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым 

человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 

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

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Слабость учебной мотивации и 

преобладание  игровой. 
 
 

1.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми с 

ЗПР  

 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объем 
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образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

          Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения; 

-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми, 

основанные на  конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

другой   деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в 

следующих документах: 

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с 

группой воспитанников; 

-план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога 

с подгруппами; 

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-дефектолога; 

-план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, 

которые применяются в его организации и придают ей определенное 

своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей  в 

дошкольном  учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка. Индивидуальные занятия 

проводят с детьми все специалисты, однако особую                                                                                                                                                  

роль в реализации программного содержания психолого педагогической 

работы играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-
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дефектолог. В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, 

выступает работа по таким образовательным областям как «Социализация», 

Коммуникация», «Познание», хотя другие области также находят отражение 

(«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Физическая культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, 

чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков, 

но и личностных  качеств и навыков нормативного поведения. Каждое 

индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования 

всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях. Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее 

место при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего        

развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация 

логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи, которая 

существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию 

речи, которую проводят в рамках реализации программного содержания 

учитель-дефектолог, воспитатели и другие специалисты. Логопедическое 

сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. 

В процессе занятий используются современные методы и приемы 

логопедической работы с детьми дошкольного возраста. Психологическое 

сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для активизации личностногоразвития ребенка с 

ЗПР. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, 

который проводит работу по следующим направлениям: 

-проведение диагностического обследования: интеллектуального 

развития; зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест 

готовности к школе;психических процессов памяти, внимания, мышления; 

развития эмоционально- волевой сферы и поведения; развития общения со 

взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в 

форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий 

педагогов группы, участие в педагогическом обследовании. 

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе 

использования разных видов игр с использованием современных 
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психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» идр.). 

 

 

1.7.  Планируемые результаты освоения адаптированной  программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

планируемых результатов  дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

                              Дошкольный возраст (с 4 до 6 лет) 

 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру 

из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 
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сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 

правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает 

свои игрушки, одежду, обувь. 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи,  потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности.  

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
 

                     Старший дошкольный возраст  (с 6 до 7 лет) 

 

К планируемым результатам  дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа  

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

у него  сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами  словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

  ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки  представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их   очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость 
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на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 
 

 
 

 

 

1.8. Целевые ориентиры освоения адаптированной программы  с ЗПР                      

(1-2 этап обучения) 

Речевое развитие:                                                                                                                                  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;                                                   

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи; понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.                                 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие:                                                                          

- выполняет  отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);                                                                     
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- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;                              

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);                                                                      

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

Познавательное развитие:                                                                                                                      

- составляет схематическое изображение из двух-трех  частей;                                        

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;                                                   

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;                                                                                                                       

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

маленький»);                                                                                                                                 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;                                                                                                                                               

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;                                                                                           

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;         

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

зима) и части суток (день и ночь);                                                                                                      

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие:                                                                          

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;                                                                                                                             

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

и их свойства;                                                                                                                                        

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические  

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

     (3-4 этап обучения) 

Речевое развитие: 

-обладает мотивацией к школьному обучению;                                                                                            

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;                                                                                                                     

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);                                                                                                                                                                               

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 



21 

 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых  умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;                                                                                                                

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;                                                                                                                                        

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие: 

-владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;                                                                                                                      

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

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие: 

- обладает сформированными представлениями  о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;                                                                                                                                                            

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции:словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;                                                                                                                    

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов,  протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;                                                                                                                    

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределахдесяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении,среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количествомпредметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя принеобходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки,геометрические фигуры); 

Художественно-эстетическое развитие: 
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-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковыемелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное иобычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.);                                                                                     

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

сложенной вдвое и т.п.);                                                                                                                     

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;                                                                                                                            

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;-

сопереживает  персонажам художественных  произведений. 

  

2.Содержательный раздел 
 
2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

  Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»   
(Обучение игре) 

Задачи образовательной деятельности 

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на 

занятиях; 

– учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 

Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать 

куклу и т.п. Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы 

для гостей, расставлять посуду в шкафы. 

Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, 

шить на швейной машинке и т.п.; 

– развивать в игре коммуникативные навыки; 



23 

 

– совершенствовать навыки игры в настольно–печатные дидактические игры, 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре; 

– развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки; – 

развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

– совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативность речи. 

Результаты образовательной деятельности: 

– эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на 

себя определенную роль в знакомой игре; 

– играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

– по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 

– воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; – вводит в игру постройки и обыгрывать, разворачивая 

сюжет; 

– участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 

               Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

– формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним;                                                                                                                                                  

– познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, 

как семья проводит досуг; 

– дать представление о правилах поведения в общественных местах; 

– формировать доброжелательные отношения к окружающим и 

представления о группе. 

Результаты образовательной деятельности: 

– проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям; 

– соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в группе; 

– сформированы доброжелательные отношения к окружающим и 

представления о группе. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

– учить различать трудовые действия, характерные для той или иной 

специальности, употреблять наряду с конкретными обобщенные названия 

профессий (строитель, рабочий, колхозник), осознавать общественную 

значимость труда; 

– познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, 

что они делают на работе; 

– закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, 

на работу); 

– дать представление и научить рассказать двумя–тремя предложениями о 

труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, 

учителя–дефектолога, врача, медсестры. 

Результаты образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

– знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; 

– знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

– имеет представление и умеет рассказать двумя–тремя предложениями о 

труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, 

педагога– дефектолога, врача, медсестры; 

– имеет  представление об особенностях работы  почтальона (разносит 

письма, телеграммы  и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя 

общественного  пассажирского транспорта (например,  ведет  автобус по 

определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, 

открывает и закрывает  двери, объявляет остановки, старается вести автобус 

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

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

получает деньги, благодарит за покупку). 

Самообслуживание и детский труд 

– умеет пользоваться унитазом; 

– засучивает рукава без закатывания; 

– моет руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; вытирать руки 

насухо, разворачивая полотенце; 
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– ест  ложкой,  правильно держать ее в правой руке (в левой – для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

– набирает в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту 

плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогает 

хлебом при набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой; благодарит за 

еду; 

– самостоятельно снимает и надевает штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; – самостоятельно снимает верхнюю одежду; 

– аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик; 

– правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 

– регулярно причесывается; – чистит зубы и поласкает рот после еды. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

– формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, 

формировать предпосылки экологического сознания; 

– формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

– учить соблюдать технику безопасности; 

– закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами; 

– приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Результаты 

образовательной деятельности – имеет представление о бытовой технике 

(знает два–три предмета); 

– имеет представления о правилах обращения с бытовой техникой, правилах 

безопасности; – соблюдает технику безопасности; 

– знает и соблюдает правила поведения на улице, с бездомными животными, 

с бытовыми приборами; 
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– знает и соблюдает правила безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– знает и соблюдает правила безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– осторожного и осмотрительного относится к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие», 

часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Экскурсии в мини – музей ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о 

заводах и фабриках города, о том, что на них производят, люди каких 

профессий. 

Встречи с ветеранами войны и труда, представителями различных 

профессий. Знакомство с животным и растительным миром региона,                  

с зоопарком, с основами безопасного поведения в социуме и природе/ 

Приоритетное направление группы – духовно–нравственное воспитание 

дошкольников, цель которого является формирование у детей нравственных 

качеств (честность, взаимопомощь, забота о нуждающемся в помощи, 

сдерживание агрессивных реакций) через развитие социальных эмоций: 

сопереживание (переживание эмоций, сходных с эмоциями другого), и 

сочувствие (умение эмоционально откликнуться на переживание другого). 

В группе соблюдаются русские народные традиции по празднованию 

Рождества, Масленицы, Пасхи; проводятся тематические дни: «День 

знаний», «День матери», «День семьи», «День пожилого человека», «День 

космонавтики», «День города»; детские досуги – «Праздник Осени», 

«Веселые конкурсы», «Затейники», «Веселые старты». 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

Окружающий мир. 
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– способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого 

детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом 

построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, 

балконов, лоджий и т.п.); 

– способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению 

разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, 

стадион, подземный переход, станции метро; – учить детей узнавать и 

правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, самолет). 

 

Сезонные изменения в природе. 

– учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), 

идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) 

снег и т.п; 

 

Растения. 

–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или 

семена; 

– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях; 

– формировать обобщенные представления на основе выделения общих 

существенных признаков. Учить вести себя на природе; 

– расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 

– научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих 

растений, 2–3 вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов (знать 

мухомор как ядовитый гриб), 1–2 комнатных растения; 

– научить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь 

отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования конкретных предметов. 

 

Животные 
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– учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 

вида), по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные 

признаки), пению, повадкам (3–4 вида); 

– правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, 

брюшко, головка, крылья, насечки на спине); 

– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам; 

– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, 

какую пользу приносят людям. 

Результаты образовательной деятельности 

– осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета; 

– распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы 

по родовому признаку; 

– называет группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 

– ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного 

движения, знают, какие общественные здания расположены на улицах, кто в 

них работает, какую работу выполняет; 

– устанавливает простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

 

Исследуем и экспериментируем Сенсорное развитие. 

Задачи образовательной деятельности 

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на 

занятиях; 

– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми 

объектами; 

– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный 

последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; 

– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, 

размеру, назначению; 

– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» 

предметы (их изображения) на группы по родовому признаку; 
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– способствовать развитию умения называть группы однородных предметов 

(их изображений) точными обобщающими словами; 

– способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–

следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с 

помощью педагога. 

Результаты образовательной деятельности: 

– различает и правильно называет цвета; 

– узнает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические 

тела; 

– видит форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называет эти предметы круглыми, 

треугольными, квадратными, овальными; 

– умеет обводить контур геометрических фигур и биологических объектов 

(листьев разных деревьев); 

– указывает размер предметов при сравнении нескольких предметов (от 3 до 

5) разной длины, высоты, ширины; 

– владеет приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по 

одной линии при определении размера; 

– умеет составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной 

величины, одинакового цвета 

– умеет подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

 

                    Развитие пространственного восприятия 

– различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой стороны; 

– определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед 

– назад, направо – налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им 

вниз); 

– различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – 

сзади; 

– умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Задачи образовательной деятельности 

– формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыках для выстраивания положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

– способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой 

возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и 

дедушки. 

Результаты образовательной деятельности: 

– знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

– знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о 

родственных связях; 

– знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья проводит 

досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают 

дети родителям в домашнем труде; 

– знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и 

дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, 

сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий 

и т.п.); 

– узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, 

почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

– узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, самолет). 

Образовательная область «Познавательное развитие», часть 

формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Формировать элементарные представления об истории родного края, малой 

родины через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура 

и т.д.), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Формировать историко-географические представления о родном крае. 

Использовать различные источники информации для знакомства с историей 

и культурой, текущими событиями в жизни города, региона. 
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Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Рассказывать детям о профессиях, о важности и значимости 

труда; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на 

занятиях; 

– воспитывать активное произвольное внимание к речи; 

– учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления; 

– учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов; 

– обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую 

и монологическую речь; 

– способствовать развитию умения придумывать название картины или серии 

картин; 

– способствовать развитию умения устанавливать причинно–следственные 

связи, высказывать суждения, выводы; 

– способствовать развитию умения восстанавливать последовательность 

событий в серии сюжетных картин; 

– способствовать развитию умения слушать внимательно ответы и рассказы 

своих товарищей, уметь оценивать их с точки зрения логичности и 

последовательности изложения и использования выразительных средств 

языка. 

– совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её 

содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи. 

Результаты образовательной деятельности: 

– отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко 

проговаривает окончания в словах; 

– использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 
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– правильно согласовывает существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; 

– понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов; 

– строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

– рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» 

и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных 

на сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно–

следственные связи, сделать выводы; 

– понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы–описания 

любимых игрушек. 

                 Образовательная область «Речевое развитие» 

При реализации АООП для детей с ЗПР используются следующие 

методические пособия: 

 «КРО Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР. Конспекты занятий 

(6-7 лет)». Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г 

 - «КРО Развитие речевого восприятия детей с ЗПР. Конспекты занятий 

(5-6 лет.)». Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 - «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера 

пособия,  рекомендованные примерной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и других по 

развитию речи: 

 Ушакова О.С. «Программа  развития речи дошкольников», 2-е изд. М.: 

ТЦ Сфера 2013 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации (в соответствии с ФГОС ДО) 3-е 

изд.дополненное М.: ТЦ Сфера 2014 

 Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации (в соответствии с ФГОС ДО) 3-е 

изд.дополненное М.: ТЦ Сфера 2014 
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Основные цели и задачи, решаемые при использовании вышеназванных 

пособий: 

- Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

- Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

- Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование 

их в своей речи. 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

–закреплять и расширять представления и знания, сформированные на 

занятиях; 

– формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ; 

–развивать эстетический вкус, художественные способности; 

– формировать у детей эстетическое отношение к миру; 

– развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок; 

– учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Результаты образовательной деятельности: 

Лепка 

– лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 
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– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой; 

– обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация 

– наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи); 

– наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

– составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его; 

– по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая 

ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Рисование 

– проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках 

круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

– ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу; 

– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, 

сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не 

такой. 

Конструирование 

– создает знакомые для них постройки, состоящие из трех–четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 

ними; 

– называет основные детали, использованные при создании конструкций; 

– позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

– узнает и называет знакомые постройки и конструкции; 

– передает простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами; 

– отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»,  

Региональный компонент 
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Знакомство с народными промыслами, творчеством художников, посещение 

городского краеведческого музея, слушание песен о своем городе, участие в 

традиционных праздничных мероприятиях ДОУ и города. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Задачи образовательной деятельности: 

– способствовать развитию умения проявлять эмоциональную отзывчивость 

на литературные произведения разного жанра;                                                                        

– способствовать развитию умения слушать художественный текст и следить 

за развитием его содержания, подбирать иллюстрации к двум–трем 

знакомым произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– способствовать развитию умения отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

– способствовать развитию умения оценивать поступки героев, 

мотивированно высказывать свое отношения к содержанию сказки, рассказа; 

– учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения; 

– воспитывать бережное отношение к книге. 

Результаты образовательной деятельности: 

– проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные произведения 

разного жанра; 

– слушает художественный текст и следит за развитием его содержания, 

подбирать иллюстрации к двум–трем знакомым произведениям, отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

– участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

– слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 

– выполняет игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 

– передает в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений (2–3 

персонажа); 

– отвечает на вопросы по содержанию произведения; 

– оценивает поступки героев, мотивированно высказывает свое отношения к 

содержанию сказки, рассказа; 

– умеет выразительно рассказывать потешки, стихотворения; 
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– бережно относится к книге. 

 

     Образовательная область «Физическое развитие». 

Задачи образовательной деятельности: 

– создавать условия необходимые для защиты сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка; – формировать культурно– гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый – образ жизни; 

– развивать потребности вести здоровый образ жизни и о средствах его 

укрепления; 

– развивать координированность и точность действий; 

– формировать правильную осанку при посадке за столом; 

– расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

Результаты образовательной деятельности: 

– выполняет действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

– встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; бегает вслед 

за воспитателем; 

– прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползает по 

скамейке произвольным способом; перелезает через скамейку; проползает 

под скамейкой; удерживается на перекладине (10 с); выполняет речевые 

инструкции взрослого; выполняет разминку у бассейна; пользуется 

пенопластовой доской для плавания. 

 

2.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы при 

ЗПР 

 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построения коррекционно-педагогических программ обусловлены 

многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-

волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности. В 

работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока:  образовательный и 

коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на 
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предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. 

А также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно - 

оздоровительной,  воспитательно-образовательной и социально – 

педагогической деятельности. Процесс коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и 

закономерностей развития психики данной категории детей. При этом отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития осуществляется с позиции индивидуально 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 

учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности 

каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования 

психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических 

функций, что предполагает: 

-стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно - исследовательской деятельности; 

-развитие общей и ручной моторики; 

-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия 

-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких 

как выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов 

памяти на уровне элементарных мнемических процессов; 

-способность к концентрации и к распределению внимания; 

-готовность к сотрудничеству со взрослым; 

-стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности: 

-развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к 

новымсоциальным условиям; 

-профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 
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-предупреждение и преодоление негативных черт личности формирующегося 

характера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций: 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных 

форм мышления(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-

понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-временных представлений; 

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения 

инаглядного моделирования в различных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической  деятельности; 

-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторныхнавыков. 

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 

-целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей,планирующей); 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы:  развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговойструктуры слова, лексико-грамматического 

строя речи, формирование навыковпостроения развернутого речевого 

высказывания; 

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладенияразличными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловыхконтактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию квнеситуативно-познавательному и внеситуативно-личностному 

общению. 

4.Формирование ведущих видов деятельности  
-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

-развитие игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа; 

-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, 

эмоционально-волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем- 
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дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые 

задачи решаются практически на всех занятиях. Например, включаются 

упражнения,способствующие совершенствованию ручной моторики, графо-

моторных навыков,сенсорно-перцептивной деятельности и др. 

 

2.3. Диагностико - консультативное направление работы для детей с 

ОВЗ 

 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе  дефектологии: принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя- логопеда, заместителя 

заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного 

из родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума 

входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление 

уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, когда ребенок поступает в группу компенсирующей 

направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется  

динамическое  изучение  развития ребенка в процессе образовательно- 

воспитательной работы. Каждый из участников ПМПК образовательного 

учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом 

изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее 

достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 
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результаты педагогической работы. Таким образом, помимо направления 

психолого-медико-педагогической комиссии (территориальной ПМПК), в 

деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, 

обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после 

выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка  с 

согласия родителей переводят в соответствующее  учреждение (на 

основании заключения территориальной  ПМПК). 

 

2.4. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения  

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательномуучреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием,развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Чтобы обеспечить такое единство в работе всех 

педагогов и специалистов была выработана следующая система 

деятельности: 

1. Воспитатели  совместно с учителем-дефектологом и педагогом-

психологом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 
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обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по 

всем разделам программы(ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность ит.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия,но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знатьсодержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-дефектолога. Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

 

Система взаимодействия специалистов ДОУ  

 

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников 

• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

• Совместное планирование с учителем–дефектологом, учителем– логопедом 

и другими специалистами и организация совместной деятельности. 

• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Динамическое психолого–педагогическое изучение воспитанников. 

• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

• Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 
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Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее 

развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: сбор информации о ребёнке 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития 

ребёнка 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе 

обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств  психического 

развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно–развивающие 

• образовательные 

 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация 

комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка, с целью 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно–

воспитательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. Сюда входит изучение 

состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально–

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка. Занятия психолога раскрывают потенциальные 

возможности ребёнка, развивают психические процессы, помогают снять 

напряжение: дети становятся более спокойными, уравновешенными, 

доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 
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развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно–развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе учителя–дефектолога, воспитателей, учителя–логопеда, педагога–

психолога и других специалистов образовательного учреждения. Вся 

коррекционно–воспитательная работа на группе с детьми ЗПР 

осуществляется под руководством учителя–дефектолога в тесной 

взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем–дефектологом 

подгруппами в первой половине дня по следующим разделам: 

– ознакомление с окружающим миром 

– развитие речи 

– подготовка к обучению грамоте 

– чтение художественной литературы. 

Занятия учителя–дефектолога учителя–логопеда с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, 

аппликация; конструирование, ручной труд, развитие элементарных 

математических представлений. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития 

игровой деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, 

взаимоотношений и общения). 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалисты психолого–медико– педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты 

обследования детей и обсуждают план работы групп на предстоящий 

учебный период. 

В конце учебного года проводится заседание ПМПК  по результатам 

итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы 

всех специалистов.  

 

Модель взаимодействия специалистов 
педагог-психолог 
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учитель-дефектолог 
учитель-логопед 
-развитие психических процессов 
-тренировка уверенного поведения 

-формирование правильного 

звукопроизношения 
-социальная адаптация 

семья 
-воспитание нравственных качеств 
-общее психическое состояние 
-выполнений заданий логопеда 

РЕБЕНОК С ОВЗ 

музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре 
-работа над дыханием 
-развитие певческих навыков 
-общая моторика 
-чувство ритма 
-развитие неречевых процессов 
-координация движений 
-ориентировка в пространстве 

воспитатели 
-мелкая моторика 
-развитие психических процессов 
-развитие познавательной 
деятельности 
-общая и мелкая моторика 
-ориентировка в пространстве 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 
 

Основными задачами работы дошкольного учреждения с 

родителями являются формирование социально-педагогической 

компетентности родителей, воспитание детско-родительских отношений, 

обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком, коррекция 

внутрисемейных отношений. Следует отметить, что организация работы с 

родителями затрудняется тем, что родительский контингент по культурному 

уровню, уровню образования и степени ответственности в воспитании детей 

очень неоднороден. Многие дети воспитываются в неблагополучных семьях. 

Родители этих детей обладают низкой степенью активности, не проявляют 

заинтересованности в вопросах воспитания детей. Есть родители, 

эмоционально отвергающие детей. Часть матерей, наоборот, стремится к 
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симбиотическим отношениям с ребенком: они излишне опекают его, 

ограждают от любых трудностей. Однако можно констатировать, что 

большая часть родителей хотят и способны приобрести необходимые навыки 

работы со своими детьми, а это, в свою очередь, положительным образом 

влияет на дальнейшее развитие ребенка. 

Взаимодействие с родителями  проходит как в традиционных, так и в 

инновационных формах. 

К традиционным относятся: 

- Ведение индивидуальных домашних и групповых тетрадей для выполнения 

детьми различных заданий по автоматизации поставленных звуков, 

закреплению лексико-грамматических тем, подготовке руки к письму, 

развитию связной речи, развитию и коррекции внимания, памяти, 

мыслительных операций; Каждая тетрадь находятся в подписанной 

индивидуальной  папке и лежит в свободном доступе ребенка. Воспитатель 

по заданию учителя - дефектолога или логопеда выполняет с детьми задания 

из этих папок во второй половине дня. 

- Создание стендов и папок рекомендаций в родительском уголке; папки 

рекомендаций содержат: 

    - Правовую и процессуальную информацию: телефоны для связи, 

расписание занятий, режим работы ДОУ, состав родительского комитета с 

телефонами, адрес электронного ящика группы, ссылка на сайт ДОУ и т.д. 

    -  Методическую информацию: рекомендации по адаптации, охране жизни 

и здоровья  детей, рекомендации специалистов и т.д. 

 - Индивидуальное консультирование родителей проводится специалистами 

ДОУ; 

- Проведение родительских собраний, круглых столов, семинаров, 

практикумов для родителей – включает выступление воспитателя в разных 

формах; 

- Анкетирование родителей проводится специалистами, воспитатель 

учувствует в передачи информации родителям и в сборе анкет; 

- Создание игротеки и минибиблиотеки  в родительском уголке, создается 

совместно всеми участниками педагогического  процесса в группе (в том 

числе воспитателями). 

-  использование  многочисленных форм  работы с семьей, направленные на 

информационное просвещение и на практическое освоение приемов 

коррекции развития воспитанников с ОВЗ. 
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Создание личных сайтов сотрудников так же способствует привлечению 

родителей к вопросам воспитания и образования собственных детей. Личный 

сайт содержит не только информацию о педагоге (уровень его образования, 

квалификацию, наличие опубликованных работ, его цели, задачи, область 

приоритетных интересов), но и информацию по созданию различных 

пособий, каталоги необходимой литературы для занятий с ребенком, 

различные методические рекомендации, отчеты о проведенных 

мероприятиях, о конференциях, круглых столах, семинарах в которых 

участвовал педагог. Так же предусмотрена возможность обратной связи, так 

как указаны  

В результате этой работы у родителей формируется адекватное 

взаимодействие в системах «педагог-родитель», «родитель-ребенок». 

Система взаимодействия с родителями включает: 

    - ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

   - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

   - участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

  - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

Этапы взаимодействия с 

родителями воспитанников в 

течение учебного года 

Формы взаимодействия 

 

Информационно-

аналитический и 

диагностический этап 

Цель: Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду 

для реализации потребностей 

родителей в получении 

образовательных и 

 - Распространение информации о работе 

детского сада: сайт дошкольного 

образовательного учреждения; 

- Сбор информации о ребенке:                           

- состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика 

 - протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению 

(адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения) 
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оздоровительных услуг; для 

разработки стратегии развития 

учреждения. 

 

- выявление детей и семей группы «риска» в 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль 

воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов 

семьи 

- заказ на образовательные и 

оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

- Опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые в 

основном психологами. 

- Анализ информации. 
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  - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

 

Организационно-

методический этап 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-родителей, 

сотрудников детского сада в 

вопросах воспитания детей и 

социальной адаптации их в 

обществе. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Повышение профессионализма 

педагогических кадров. 

 

1. Просветительская деятельность:                                     

- наглядная информация (информационные 

стенды, папки передвижки, рекламные 

листы), - передвижная библиотека 

(методическая и  художественная 

литература),                                                                          

- консультации,                                                                 

- индивидуальные беседы;                                                           

- родительские собрания, круглые столы. 

2. Вовлечение родителей в педагогический 

процесс: 

- дни открытых дверей; 

- подготовка к культурно-массовым 

мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- организация досуговой деятельности; 

- совместная деятельность с детьми (занятия, 

игры, экскурсии, конкурсы, досуги); 

- оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения, 

благоустройство территории ДОУ 

- работа родительского комитета 

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и 

проведение совместного анализа 

деятельности коллектива 

детского сада в вопросах охраны 

здоровья и личностного развития 

детей. Привлечение родителей к 

участию в контрольно-

оценочной деятельности. 

 

 - Родительские собрания 

 - Круглые столы 

 - Анкетирование 
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Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств  в соответствии с 

возможностями каждого участника. Система взаимодействия детского сада с 

семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делая родителей действительно равно 

ответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, довериеи уважение к 

нему как к уникальной личности. 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду 
 
В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение 

в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

Режим дня разработан на основе примерных режимов дня примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т,С.Комаровой, М. А. Васильевой), 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности.  

Структура образовательного процесса в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 8.30 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
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2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

3. Третий блок  (продолжительность с 15.45 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность 

с воспитателем. 

 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности 

детей определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим 

дня, учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1.Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
2.Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года (таблица1,2). 
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Режим дня 

 
 1младшая          

группа 

2 младшая 

группа 

 средняя 

группа 

старшая 

группа 

Прием детей на воздухе, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, подготовка к 

основной образовательной 

деятельности 

9.10 – 10.00 9.10 – 

10.00 

9.10 – 10.00 9.10 – 

10.00 

Организационная детская 

деятельность 

10.00– 10.30 10.00–

10.30 

10.00– 10.30 10.00–

10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30 10.30 

11.30 

10.30 – 

11.30 

10.30–

11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 - 11.40 11.30-

11.40 

11.30 - 

11.40 

11.30-

11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 11.40–

12.15 

11.40 – 

12.15 

11.40–

12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.15–

15.00 

12.15 – 

15.00 

12.15–

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 15.00–

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00–

15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 15.30–

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30–

16.00 
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Игры, самостоятельная и 

организационная детская 

деятельность 

16.00 – 17.00 16.00–

17.00 

16.00 – 

17.00 

16.00–

17.00 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.00-17.30 17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-

17.30 



Режим дня средней группы (4-5 лет). 
 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

 

в дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

 подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 09.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 

 прогулка, игры 17.00-17.30 

 

Теплый период 

Мероприятия Время проведения 

На улице  

прием  детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры,  подготовка к прогулке   09.00 -09.20 

Прогулка: игры, наблюдения, труд  09.20-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

игры,  воздушные и солнечные процедуры 10.10-12.00  

возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.30 

полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная художественная деятельность, игры 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка. Уход детей домой 16.30-17.30 
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Режим дня старшей группы (5-7лет) 

 
Холодный период 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25             9.35-10.00 

10.10-10.35 

2 завтрак  10.35.-10.45. 

 подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15,00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.50-17.30 

 

Тёплый период 

На улице  

Прием на улице, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 09.00 -09.20 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

09.20-10.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

игры,  воздушные и солнечные процедуры 10.40-12.25  

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.15 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.20-17.30 

 

 

Организация  сна: 

 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  
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5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

 

 

Организация  прогулки. 
 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  

около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  

сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  

-  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  

лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  

м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

- наблюдение 

- подвижные игры 

- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность  детей 

- индивидуальная  работа с  детьми  по развитию физических качеств.  
 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 
 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, 

требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

        

3.2. Модель организации учебно-воспитательного процесса  

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми 

всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-
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эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно -образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно образовательная 

деятельность – творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно образовательная 

деятельность – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности 

9  Непосредственно образовательная 

деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно образовательная 

деятельность – пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно образовательная 

деятельность – путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 
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12 Непосредственно образовательная 

деятельность – эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно образовательная 

деятельность  – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно образовательная 

деятельность – рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно образовательная 

деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

 

 

 

Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Гигиенические требования: 

- непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

- не допускать переутомления детей на занятиях. 

-  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 

только на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении НОД всех дидактических 

принципов в единстве; 

- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 

НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы 

с целью занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 

игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 

словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, 

умений и навыков. 
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Организационные требования: 

- иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

- четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

- НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются 

в свободной деятельности); 

-  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 

 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 

 

          Формы работы по образовательным областям и возрасту 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 
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физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Самостоятельная игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 
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    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 
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Формы организации обучения в повседневной жизни 

 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; 

игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях 

труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

развлечения, праздники; 

экспериментирование; 

проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; 

беседы; 

показ кукольного театра; 

вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  
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    Дошкольный возраст 

 
Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои 

действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы и приемы организации обучения 
В ДОУ используются самые различные методы (представлены в таблице). 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности , но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно- Воспитатель сообщает  детям готовую Один из наиболее экономных способов передачи 
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Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация развивающей среды 

способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

 

рецептивный информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 
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Модель организации 

воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

- Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

- Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, подвижные игры 

(с музыкальным 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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сопровождением) 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 
 

 

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 работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

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 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 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад 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  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

3.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

     Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 
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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 

 

4. Профилактическое направление: 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики; 

- противорецидивное   лечение   хронических заболеваний дегельминтизация 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

                                       Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприят. 

микроклимата 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Все группы 

 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно  

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги,  

 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3 Элементы спортивных игр старшая 2 р. в неделю Воспитатели, 



.69 

 

2.4 Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Воспитатели 

2.5 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.6 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовымкаленд.) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после зан.) 

Все группы Внеблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспит. 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Игровое оборудование 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
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помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп  в  утренний и  вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному 

и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему 

виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет 

активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и 

воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы должны быть чистых 

ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр 

детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 

опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому 

игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы, 
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наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом 

следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики,  которое  напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

иметь достаточное количество крупных  мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки. 

Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно 

использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое 

внимание нужно уделить оборудованию уголка «Будем говорить правильно», в 

котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-

печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, 

картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. 

Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в уголке было достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 

опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда  развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Особое внимание нужно уделить оборудованию места для 

занятий у зеркала, где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Как и 

в младшей логопедической группе, в этой возрастной группе используются в 

качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 

гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения 

логопед может подобрать игрушку-помощницу. Это позволяет постоянно 

поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой 

момент. В  кабинете логопеда должны быть небольшой мольберт, магнитная 

доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный 

центр. 

 

                                Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л. С.Выготский отмечал, что в этом возрасте  

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 
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важнейший инструмент мышления, поэтому именно  в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно 

в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с 

предыдущей возрастной группой. В группе должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 

видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти. У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различные  мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи.  Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к 

школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит 

нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более активно 

привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу за 

комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

учитывать развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического 

строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 

речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать разнообразные игры. 

Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 

необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Необходимо иметь достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В 

группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие 

познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 

помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха.  
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В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука с  буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет 

более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. 

 

Оформление предметно-пространственной среды в соответствии 

 с детскими видами деятельности 

Сенсорное развитие: Мозаика, матрешки, наборы вкладышей – рамок, пазлы, 

дидактические игры, развивающая игра «Сырный ломтик», тактильная игра 

«Подбери пару» 

Познавательное развитие: Дидактические игры, наборы для 

экспериментирования, различные сюжетные и предметные картинки, модели слов 

и предложений, плакаты по лексическим темам. Доски: магнитная, коврограф, 

интерактивные (mimio) 

ФЭМП: Цветные счетные палочки, дидактические игры, числовой ряд, пособия 

для составления целого из частей, магнитная доска, числовые карточки для 

ФЭМП, «палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», Танграмм, «Коломбово яйцо» 

раздаточный материал, счетный материал для фланелеграфа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: календарь природы, сюжетные и предметные картинки различной 

тематики, книги, энциклопедии, репродукции картин, Календари: «Дошкольникам 

о науке», «Этнокалендарь». 

Развитие всех компонентов устной речи детей: Картинки для фланелеграфа, 

иллюстрации по обобщающим понятиям, предметные картинки, книги – рассказы 
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в картинках, картотека скороговорок и чистоговорок, речевой материал для 

автоматизации звуков 

Формирование целостной картины мирадетские книги, народные сказки о 

животных, картинки для фланелеграфа. Маски, аксессуары сказочных 

персонажей. Разные виды театра: настольный, кукольный, на фланелеграфе, 

пальчиковый, штоковый. Алгоритмы для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, картины, иллюстративный матер 

Развитие навыков и умений игровой деятельности: сюжетные игрушки 

(животные и их детеныши), игрушки транспортные, ролевые атрибуты к сюжетно 

– ролевым играм, куклы (представители различных профессий), игрушки – 

двигатели (коляски).Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты, игрушки – 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); полифункциональные материалы, строительный 

материал 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: сюжетные картинки «Что 

такое хорошо, что такое плохо», книги и плакаты по этикету. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: коляска, 

утюг, гладильная доска, куклы разного пола, набор инструментов. 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр, Центр ряженья, настольные игры, игрушки – персонажи и ролевые 

атрибуты. 

Формирование патриотических чувств, формирование чувства 

принадлежности к мировому сообществу: Российский флаг, герб, портрет 

президента России. Альбом и фотографии исторических памятников родного 

города. Иллюстрации к сказкам народов. В России, изделия народных промыслов, 

иллюстрированные книги о хабаровске и Москве. Демонстрационный материал 

«Народы мира». 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного поведения: иллюстрации и пособия по ОБЖ: по правилам 

безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года; информационный стенд-альбом 
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«Один дома»; художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми, дидактические наборы соответствующей тематики. 

Передача детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: иллюстрации, книги и пособия по 

ПДД, дорожные знаки, жезл, макет светофора. 

Развитие навыков и умений конструктивной деятельности: различные 

конструкторы разного размера: деревянные, пластмассовые, геометрические, 

магнитный. Схемы построек. Деревянные сюжетные конструкторы с фигурками 

людей. 

Развитие навыков и умений музыкально – художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству: Бубен, погремушки, магнитофон, 

аудиозаписи: детские песни, звуки природы, звучание музыкальных 

инструментов. Наглядные пособия с изображением различных музыкальных 

инструментов, различные виды театров. 

Развитие навыков и умений изобразительной деятельности детей; развитие 

детского творчества: мольберт, альбомы для раскрашивания, трафареты, 

восковые мелки, краски, цветные карандаши. Различный природный материал. 

Бросовый материал для ручного труда. Произведения народного искусства: 

деревянные матрешки, хохломские и городецкие доски, Жостовские подносы. 

Альбомы с произведениями декоративно - прикладного искусства. Репродукции 

картин, скульптуры малых форм (глина, дерево), игрушки, муляжи. 

Приобщение к изобразительному искусству: репродукции произведений 

живописи: портрет, пейзаж. Демонстрационный материал по различным видам 

декоративно - прикладного искусства. Слайды с репродукциями картин, альбомы 

художественных произведений, иллюстративный материал, картины, плакаты, 

изделия народных промыслов, скульптуры малых форм. 

Развитие физических качеств, формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании: обручи, мячи 

большие и маленькие, скакалки; ленточки – султанчики, различные массажные 

коврики; тренажёры, клюшки с мячом и шайбой, картотека подвижных игр, 

тренажеры, атрибуты для спортивных игр (теннис, бадминтон и др.), игры на 

ловкость (кегли, «Поймай рыбку»), », картотека комплексов утренней 

гимнастики. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: картотеки гимнастик (пальчиковая, зрительная, артикуляционная, 

пробуждения; Д/игра «Эмоции», предметные и сюжетные картинки. Развивающие 

игры, художественная литература, игры на ловкость, дидактические игры на 

развитие психических функций, оборудование для развития всех видов движений. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно - гигиенических навыков; игрушки – предметы 

оперирования, художественная и дидактическая литература. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: демонстрационный материал по различным видам спорта, картотеки 

утренней гимнастики, подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для 

глаз. Комплекс профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; 

физкультурно - игровое оборудование. Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни все помещения группы, участок Демонстрационный 

материал по различным видам спорта, картотеки утренней гимнастики, 

подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. Комплекс 

профилактических упражнений для верхних дыхательных путей; физкультурно - 

игровое оборудование. 

 

 3.5.  Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально–

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

Учитель–дефектолог, учитель–логопед и педагог–психолог проводят мониторинг 

уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года 

проведение комплексного психолого–педагогического изучения ребёнка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, 

оценку уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет 

разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно–

развивающую программу. 
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Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

3.6. Условия реализации адаптированной  программы. 

 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет 

ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: дефектолог, психолог, социальный педагог, музыкальный 

руководитель. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в 

тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в группах с ЗПР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников.                                                                                                                                             

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ЗПР).  

Взаимодействие специалистов 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого  – медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии.  
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Взаимодействие с воспитателями 

Дефектолог тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и 

дыхательной гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля  

      над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими 

формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы  и  

иллюстративного наглядного материала. 

 

Сотрудничество с родителями 

  Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.       

В коррекционной группе учитель – дефектолог  и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и 

на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания  для родителей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе  лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. 
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3.7.  Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения 

со школой 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности между 

детским садом и школой 

 

Месяц Участники образовательного процесса 

Педагоги Дети Родители 

Сентябрь 

День знаний 

Диагностирование детей 7 

лет по вопросам школьной 

готовности  

Психолого-медико-

педагогические совещания 

на группа 

Заседания психолого-

медико-педагогического 

консилиума 

Беседа-игра «Чему 

учат в школе» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы – ученики» 

Папка-передвижка для 

родителей «Здоровье 

дошкольника» 

Индивидуальные беседы 

с родителями по 

результатам 

педагогического 

обследования детей 

Родительские собрания 

на тему «Школьная 

готовность. Что это 

такое?» 

Октябрь 

Изучение литературы по 

теме «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Беседа – игра «Поход 

в библиотеку» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Ноябрь 

Изучение литературы по 

теме «Эмоционально-

волевая готовность детей к 

обучению в школе» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Школьный 

урок», «В школьной 

библиотеке» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Декабрь 

Изучение литературы по 

теме «Адаптация детей в 

школе» 

 

Игры-беседы: 

«Культура речи», 

«Умение вежливо 

слушать». 

Сюжетно-ролевые 

Опрос родителей: темы 

консультаций, 

формулирование 

вопросов, на которые они 

хотели бы получить 
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игры «Мы – ученики» ответы 

Январь 

Педагогическое 

обследование детей 

Игры – беседы: 

«Разговор с 

учителем», «На 

перемене» 

Папка-передвижка 

«Готовность ребёнка к 

школе» Родительское 

собрание 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Февраль 

Изучение литературы по 

теме «Мотивационная 

готовность детей к школе» 

Игры-беседы «В 

школьном 

гардеробе», «В 

школьной столовой» 

Наглядный 

информационный 

материал по теме 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе» Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Март 

Подготовка материалов для 

консультирования 

родителей Открытые 

мероприятия для родителей 

и учителей начальных 

классов школ 

Экскурсия в школу Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Апрель 

Педагогическое 

обследование детей на 

предмет школьной 

готовности 

Сюжетно-ролевые 

игры «В школе на 

уроке», «Школьная 

перемена» Экскурсия 

в детскую районную 

библиотеку 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе 

Май 

Подготовка рекомендаций 

для родителей 

выпускников на летний 

период 

Сюжетно-ролевые 

игры на школьную 

тематику 

Родительское собрание 
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                   3.8. Программно-методическое обеспечение 

1.«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. 

Нищевой, «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С.Г.Шевченко. 

 

2.Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения: Программно-

методическое пособие / Под 

ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004. 

 

3.Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ перевод 

Н.Л.Колмагоровой. 

 

4.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: 

Метод,пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

5.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических 

работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
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