


№ 

п/п 

Содержание Стр. 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   4 

1.1.1. Цели и задачи реализации  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования     

5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

6 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации  адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования  

характеристики 

9 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

17 

II Содержательный раздел  

2.1. Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка  

(в пяти образовательных областях)  

24 

2.1.1. Формы,  методы и средства реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

31 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области  «Познавательное  развитие» 

38 

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области  «Речевое развитие» 

41 

2.1.4. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области    «Художественно-эстетическое 

развитие» 

43 

2.1.5. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной области    «Физическое  развитие» 

46 

2.2. Вариативные формы, методы и средства  

реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

51 

2.3. Особенности образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития 

58 

2.4. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

65 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 172 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования 

184 



3.2 Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

193 

3.3  Примерный распорядок и режим дня 200 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий 

211 

3.6. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды  

215 

 

 
 

 
 

 

 

 



4 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР)) МБУ 

«Детский дом № 2» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами, действующими в сфере дошкольного 

образования: 

-  Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

№ 1155 от 17.10.2013 г.),  

-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 (СанПиН 2.4.3648-20); 

-  Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-   Парциальными программами, реализуемыми учреждением. 

        Адаптированная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного 

образования, видовой структуры групп.  

     Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Образовательная 

деятельность по Программе осуществляется в группе комбинированной 

направленности.  

        С учетом этого Программа сформирована, как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
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образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

учебным планом (Приложение 1), рабочими программами педагогов, 

разработанных и утверждённых учреждением самостоятельно.  

 Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО – осуществление квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной 

адаптации воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей с задержкой психического развития в различных 

видах деятельности по пяти образовательным областям. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации и включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

             Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР 2-8 лет, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского дома.  

      Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с задержкой психического развития 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника с задержкой психического развития.  

          Задачи:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе.  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

           Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 

личностной, речевой сфере.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в 

образовательном процессе интеллектуально-познавательной технологии. 

            

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и 

на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.  
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3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную.  

    Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития.  

      Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении.  

       Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно- развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться, 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

7. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей.  

8. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в 

том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки 

информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора 

и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия.  

9. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 



8 

 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции 

речевых дефектов детей придается особое значение.  

10. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.  

11. Концентрический.  

       Формирование Программы основывается на следующих подходах:  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

- суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 - аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с 

другими людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае 

становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для 

ребенка связь с внешней природой и обществом.  

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

          При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной подгруппе 

специалисты и воспитатели учитывают: 

 - принципы специального обучения и воспитания;  

- результаты обследования каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы;  

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.  

        Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми 

учитываются:  

- особенности психофизического развития и возможности детей;  
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- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР;  

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;  

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский дом и предполагаемой 

длительности пребывания в дошкольной группе; 

 - синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей;  

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Особенности психологического развития детей, оставшихся без попечения 

родителей, дошкольного возраста 

         Социальная группа детей, оставшихся без попечения родителей, имеет свои 

особенности психологического развития. 

В исследованиях отечественных и западных психологов дается сравнительная 

характеристика детей, оставшихся без родительского попечения. Общее 

физическое, психическое развитие детей, воспитывающихся без попечения 

родителей, отличается от развития сверстников, растущих в семьях. У них 

отмечаются замедленный темп психического развития, ряд негативных 

особенностей: низкий уровень интеллектуального развития, бедные 

эмоциональная сфера и воображение, позднее формирование навыков 

саморегуляции и правильного поведения. 

          Дети дошкольного возраста в детском доме отличаются пониженной 

познавательной активностью, отставанием в развитии речи, задержкой 

психического развития, отсутствием навыков общения, конфликтами во 

взаимоотношениях со сверстниками. Замена семьи жизнью в учреждении 

оказывает наибольшее негативное влияние на ребенка в первые семь лет жизни. 

Отсутствие единственного близкого и значимого для ребенка взрослого, вообще 

дефицит общения со взрослыми не способствуют развитию у ребенка чувства 

привязанности. В дальнейшей жизни это затрудняет выработку способностей 

разделять свои переживания с другими людьми, что чрезвычайно важно для 

последующего развития сопереживания. Отчужденность, эмоциональная 

холодность, неумение эмоционально общаться, отсутствие навыков общения - вот 

далеко не полный перечень отклонений в развитии. У детей, проживающих в 

детском доме, ярко проявляется так называемый эмоциональный голод: они легко 

вступают в контакт с любым человеком, который приходит в учреждение. Однако 

совместной деятельности, игре, вне ситуативному общению, беседе с взрослыми 
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дети предпочитают непосредственный физический контакт: забраться на колени, 

обнять, погладить по голове, прижаться, взять за руку - это своеобразная форма 

ситуативно-личностного общения, в которой средства общения (даже включая 

речь, хоть и бедную по содержанию и лексико-грамматическому составу) не 

соответствуют мотивам и потребностям. Деловые контакты с взрослыми 

возникают поздно и осуществляются в примитивной форме. Дети с интересом 

могут наблюдать за игровыми действиями взрослого, выполнять его указания, 

охотно принимать все предложения, но включиться в игру, быть ее 

равноправными и активными участниками дети не могут. 

           Активность в сотрудничестве, стремление и способность что-либо делать 

вместе с взрослыми у детей не возникает. Попытка взрослого аргументировать 

привлекательность совместной игры, деятельности может вызвать внезапное 

отчуждение, демонстрацию показного безразличия, представляющего вариант 

защитного поведения, которое маскирует испуг, неуверенность в себе и т. п. 

Ребенок не умеет себя проявить в общении. Его никто не развивал в плане 

эмоциональной культуры и культуры общения. Эмоции являются важнейшим 

компонентом в целостной картине поведения ребенка дошкольного возраста, его 

деятельности, отношения к миру, окружающим людям и самому себе. 

Специфические условия жизни в учреждении интернатного типа, эмоциональная 

депривация нарушают психическое развитие ребенка, искажают его 

эмоциональную сферу. 

Дети-сироты, имеющие негативный травматический опыт, и прежде всего 

брошенные дети, отличаются эмоциональным недоразвитием и нехваткой 

личностной активности. У детей, переживших в условиях материнской 

депривации шок «брошенности», отсутствует базовое доверие к миру, развивается 

негативизм, изоляционизм. Травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на 

всю жизнь. 

         Дети, которые растут вне семьи, отличаются от детей, растущих в семье, 

формами общения. Так, их явный интерес к взрослому, инициативные действия, 

направленность к нему, обостренная чувствительность к его вниманию и оценкам 

свидетельствуют о том, что дети испытывают острую потребность во внимании и 

доброжелательности взрослого, характерную для ситуативно-личностной формы 

общения. Мотивы, побуждающие детей к общению, соответствуют этой 

потребности и носят личностный характер: ребенка привлекает сам взрослый, 

независимо от уровня его компетенции или умения наладить совместную 

деятельность. Дети охотно принимают любые обращения взрослого, однако все 

контакты с ним сводятся к поиску его внимания и предрасположенности, 

проявляющейся, по их мнению, в непосредственном физическом контакте с 

ребенком. 

          Воспитанники же детских домов, согласно исследованиям специалистов, 

испытывают трудности в межличностном общении, более того, для воспитанника 
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детского дома сверстники остаются вне зоны социальных взаимодействий, на них 

не направлено социальное восприятие, которое, в свою очередь, оказывается 

дефицитарным, так как ребенок преимущественно центрирован на взрослом 

окружении. 

         Более того, при анализе общения со сверстниками следует учитывать 

высокий уровень межличностной конкуренции и агрессии между воспитанниками 

детских домов за внимание взрослого. Такая модель межличностной 

коммуникации, усваиваемая с раннего детства, препятствует усвоению норм 

социального общения и усложняет процессы личностного взаимодействия. 

         Воспитанники детских домов с самого раннего возраста нуждаются в 

специально организованной психологической помощи, обеспечивающей 

воспитание каждого из них в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

          Сегодня все это может быть осуществлено при условии постоянной работы 

профессионального психолога, который совместно с воспитателями и 

специалистами изучает воспитанников, разрабатывает и осуществляет такие 

развивающие, психопрофилактические и психокоррекционные программы, 

которые компенсируют неблагополучный опыт и обстоятельства жизни этих детей 

и способствуют прогрессивному формированию их личности. Также продолжается 

оказание психологической помощи маленьким детям, если они усыновляются или 

отдаются на попечение в другие семьи, ведь именно в семье раскрывается 

личностный потенциал ребенка. Практика показала, что семьи, взявшие на 

воспитание неродных детей, часто сталкиваются с проблемами, истоки которых 

коренятся в эмоциональных травмах, полученных в раннем детстве. Чаще всего 

усыновители оказываются неготовыми к ним и допускают педагогические 

просчеты. 

       Социальный уровень является важной основой развития ребенка. Ребенок из 

семьи, особенно благополучной, признает свою идентичность, принадлежность 

своей семье, роду. На основе подражания у него формируются одобряемые 

обществом модели поведения, способность выполнять положительные социальные 

роли. Ребенок, воспитывающийся в депривационных условиях, с трудом осваивает 

свою идентичность. Он не имеет положительной модели выстраивания отношения 

в семье, коллективе, хотя его жизнь проходит в группе воспитанников сиротского 

учреждения. Не реализованная потребность в любви и признании, как полагают, 

некоторые исследователи способствуют закреплению девиантных форм поведения 

как способа самоутверждения и самореализации. 

         В современных условиях забота о правах и интересах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, становится одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в области социальной политики. Каждый ребенок, лишенный 

родительского попечения, должен рассматриваться как терпящий бедствие, и для 
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его спасения необходимо помещать несовершеннолетнего в замещающую семью, 

всеми доступными, законными способами, признавая тот факт, что ребенку для 

полного и гармоничного развития личности необходимо расти в атмосфере заботы, 

любви и понимании. В этих условиях особенно острой становится проблема 

поиска более широких возможностей семейного устройства детей, лишенных 

родительского попечения, расширения круга замещающих семей, готовых взять на 

воспитание чужих детей. В российской практике сложились несколько форм 

семейного устройства сирот и детей, лишенных родительского попечения: 

усыновление, опека (попечительство), приемная семья. 

            Семья для ребенка - важнейший социальный мир, выбрать который или 

изменить он не может. В семье происходит первичная социализация и воспитание 

ребенка, в ходе которых отмечается эмоционально-личностное развитие ребенка, 

которое напрямую зависит от социальных условий среды социализации (семьи). 

Поэтому в детском доме разработана и реализуется программы по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), к воспитанию в замещающей семье «Дорога к дому», «На пороге 

родного дома». 

               Целью Программы является подготовка воспитанников детского дома к 

воспитанию в замещающей семье и предотвращение повторного сиротства. 

Задачи: 

- определить степень готовности ребенка к устройству в замещающую семью, 

выявить особенности его представлений о семье; 

- сформировать у ребенка позитивный образ будущей (замещающей) семьи и 

семейных отношений; 

- способствовать развитию готовности ребенка к принятию семейного уклада 

жизни, новых особенностей быта, правил, традиций семьи и т.п.; 

- создать условия для благоприятного прохождения периода адаптации 

ребенка через организацию психологического сопровождения семьи. 

            Технология подготовки и сопровождения детей к семейному устройству 

разрабатывается системно и включает в себя работу с эмоциональной, 

познавательной и поведенческой сферами личности, состоянием здоровья. Для 

каждого ребенка подбирается индивидуальная программа и наиболее подходящий 

метод. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, предполагают: 

- создание комфортных психологических условий с первого дня пребывания 

ребенка в учреждении; 

- комплексное сопровождение командой специалистов ребенка и семейного 

окружения; 

- единство целей и задач специалистов, работающих с ребенком в отношении 

жизнеустройства; 
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- создание равных возможностей для самореализации каждого ребенка; 

- приоритет общения ребенка с родителями, кровными родственниками; 

- поощрение ребенка к расширению своих социальных связей; 

- приоритет интересов ребенка в процессе принятия решений, влияющих на его 

судьбу; 

- предоставление выбора ребенку. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

        В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.  

     Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

          Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

         Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

          Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. По 

своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние. Таким образом, задержка психического развития 

характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 

этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности.  
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        Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 

2004)  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложнённой формой психофизического инфантилизма. 3. Дети с выраженным 

нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной 

активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического генеза, 

у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических 

функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля.  

      Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-

манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно 

для эмоционально волевой сферы и поведения.  

      Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. В дошкольном возрасте проявления задержки 

проявляются в следующем:  

        Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, 

по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно 

при усложнении деятельности.  

          Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
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координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений.  

            Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

          Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. У детей 

с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при 

переключении с одного признака классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простейшие умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно - логического 

мышления (его конкретно понятийных форм).  

         Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема.          Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. К моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  
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          Эмоциональная сфера у детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и 

межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.  

         Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для более сложной - учебной деятельности.  

         Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

       Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 
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 5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 6. недостатки 

устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

          Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, неумение предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 

требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий.  

             Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном 

возрасте более отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У 

детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР 

наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются в 

повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций.  

        Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

         Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 

возраста (к 5 годам). 

        Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 
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взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения 

других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

           Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи  

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

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

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке.  

         Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции 

и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 
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На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей 

группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет 

части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

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

        Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок. Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит 

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

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при 

хоровом исполнении песен.  

           Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

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

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с ЗПР (к 7-8 годам) 

      По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  
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• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;  

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 • способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 • овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 • стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

           По направлению «Познавательное развитие»:  
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  
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• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 • ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

задачи с опорой на наглядность.  

           По направлению «Речевое развитие»:  
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 • знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

           По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  
Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 • способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 • у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

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

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством.  

         По направлению «Физическое развитие»:  
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

            Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального 

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

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего 

начального образования. Оценка индивидуального развития детей.  

          В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

января 2009г. № 03-132 “О методических рекомендациях по процедуре и 

содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста” также указывается о необходимости выстраивания 

индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам 

(длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей, ограниченными 

возможностями здоровья и др.) не могут успешно осваивать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

            Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровнем готовности к освоению программы), с 

учётом принципов дифференцированного обучения, личностного подхода, 

развития способностей. Для успешного усвоения детьми Программы 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность.  

         Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

      Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  
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      При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; - 

принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

        Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

          В детском доме, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с задержкой психического развития в рамках 

педагогической диагностики учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

воспитателями, специалистами. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач:  

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

          Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 

воспитанников организуются в начале и конце каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной 

форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. Основной формой учёта 

результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с 

задержкой психического развития в образовательном пространстве МБУ «Детски 

дом № 2»  в рамках медицинского и психолого-педагогического сопровождения 
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являются психолого-педагогические консилиумы, деятельность которых 

регулируется «Положением о ППк МБУ «Детский дом № 2». На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для детей-

инвалидов (при необходимости), индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа. Также, на ППк определяются направления коррекционно-

педагогической помощи ребёнку, формируются группы детей для проведения 

коррекционных мероприятий у разных специалистов. По результатам 

обследования детей учитель-дефектолог планирует коррекционно-педагогическую 

работу с детьми с задержкой психического развития, даёт рекомендации по 

осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам). 

Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами в 

индивидуальной карте развития ребёнка, учителями-логопедами в речевой карте. 

Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию 

продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего дошкольного 

возраста до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. 

Организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-

образовательного процесса. Формы проведения диагностики воспитателями 

преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей с ОВЗ.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка с задержкой психического развития 

 

   В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

для детей с ОВЗ.  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 

детском доме осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

           Использование адаптированной основной образовательной программы 

создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

   Организация образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

 1) регламент проведения и содержание работы учителя-логопеда (учителя-

дефектолога), педагога- психолога, музыкального руководителя, воспитателя; 

 2) регламент и содержание работы психолого -педагогического консилиума (далее 

ППк) детского дома.  

        Программа создает комплексные возможности для развития детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях, указанных в п. 2.7. 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, а именно:  

- социально-коммуникативное развитие;  

  - познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

        Формы организации для социальной адаптации:  
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       Реализация деятельности, осуществляется в соответствии с учебным планом; в 

совместной деятельности учителя-дефектолога и детей; педагога-психолога и 

детей; учителя-логопеда и детей; самостоятельной деятельности детей. 

         I. Подготовительный, адаптационный этап (сентябрь - октябрь): 

Комплексный подход к организации адаптационного периода заключается в 

следующем:  

1. Диагностический блок. Заполнение речевых карт, протоколов психолого-

педагогического обследования детей. На их основе составлены индивидуальные 

маршруты для детей-инвалидов.  

1.1. Ранее выявление детей с проблемами в развитии в детском доме.  

1.2. Первичное обследование детей педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

учителем – дефектологом. 

 1.3. Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии.  

1.4. Психолого-педагогическое наблюдение за детьми, имеющими нарушение речи 

и поведения.  

1.5. Динамическое наблюдение в процессе обучения и воспитания.  

1.6. Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

(логопедического и психолого – педагогического) процесса.  

      2. Мониторинг психолого-социальной адаптации. Объектом мониторинговой 

коррекционной и развивающей работой являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, 

в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

логопедическом и дефектологическом кабинете. Предметно - пространственная 

среда — составная часть развивающей среды дошкольного детства. Развивающая 

предметно – пространственная среда обеспечивает безопасность жизни и здоровья 

детей, эмоциональное благополучие, способствует укреплению и закаливанию их 

организма. Вся структура предметно-развивающего пространства помогает 

установить необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и 

творческими видами деятельности. Из развивающей предметно – 

пространственной среды дети получают информацию, необходимую для 

осуществления всех видов деятельности, позволяющую воспитанникам не только 

развиваться, но и проявлять свою индивидуальность, реализовать свое 

собственное Я. Подбор системы игр заданий, упражнений и разработанных на их 

основе образцов занятий пропедевтического характера к основному курсу 
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коррекционно-логопедической программы. Ребёнка со сложной структурой 

дефекта, низкой адаптацией и т.д. необходимо ввести в систему специально 

организованной деятельности: игровые занятия, упражнения на базе сохранных 

анализаторных систем.  

        Цель данной деятельности - это формирование положительного, 

эмоционально - позитивного отношения ребёнка к себе, взрослым, другим детям, 

ощущение значимости своей личности, понимание, что его любят, слушают, 

стараются понять, ценят всё, что он скажет, сделает; готовы ему помочь и 

поддержать; стимулирование его речевого, познавательного развития, улучшение 

социальной адаптации.  

         Задачи адаптационных игр, упражнений, занятий: (педагог-психолог, 

учитель- логопед, учитель-дефектолог)  

- Установить контакт с ребёнком на основе личностно-ориентированного подхода; 

- Стимулировать речевую, познавательную, двигательную активность ребёнка;  

- Уменьшать значение жестовой речи для ребёнка, если она есть;  

- Привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого, простых вопросов, 

инструкций;  

- Начать работу по развитию артикуляционной, мелкой моторики, над правильным 

дыханием;  

- Развить фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в окружающий 

его мир речевых и неречевых звуков, различать их, пытаться воспроизвести);  

- Включаться в ситуативную речь, коллективную речевую деятельность.  

- Учить навыкам ведения диалога;  

- Активизировать свои произносительные навыки, стремиться к построению 

собственного речевого высказывания;  

- Стимулировать развитие психологической базы речи: все виды восприятия, 

памяти, внимания, мышления, воображения;  

- Создать необходимую предметно - развивающую среду для организации 

коррекционно-развивающей работы;  

- Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группах;  

- Сформировать эмоционально- мотивационные установки по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям; 

 - Способствовать развитию поведения ребенка (принятие правил, следование им, 

взаимодействие с другими);  

- Способствовать развитию волевых процессов (произвольность, саморегуляция).            

II. Этап коррекционно-развивающей работы:  
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1. Организационный блок.  

1.1.Составление списка и комплектование группы для занятий.  

1.2.Составление индивидуальных маршрутов для детей-инвалидов. 

 2. Блок анализа и планирования.  

2.1.Анализ результатов диагностики.  

2.2.Статистический учет.  

2.3.Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса (планирование 

работы учителя - дефектолога, педагога – психолога).  

2.4.Выбор способа организации коррекционно-образовательного процесса в 

детском доме.  

2.5.Ведение документации.  

3. Коррекционно-развивающие занятия.  

3.1 Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога по развитию 

психологической базы речи (восприятия, внимание, памяти, мышления).  

3.2. Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда по развитию всех 

компонентов речи.  

3.3. Коррекционно-развивающая работа учителя - дефектолога по когнитивному 

развитию  

3.4. Коррекционно – развивающая работа воспитателя по познавательному 

развитию.  

3.5. Коррекционно – развивающая работа музыкального руководителя по развитию 

темпо – ритмической организации.  

III. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком группы. 

Объективная оценка личностных достижений ребенка (мониторинг). Систему и 

эффективность работы с детьми ЗПР обеспечивает соблюдение 

общедидактических принципов, а также принципов специальной педагогики: 

 - принцип комплексности диагностирования детей с ЗПР (сравнение данных, 

полученных воспитателями, психологами, врачами и т.д.); 

 - принцип интеграции (укрепление междисциплинарных связей, поиск новых 

направлений интеграции; исследование аспектов социальной интеграции);  

- принцип преемственности (исследование детей с ЗПР на всех этапах развития, с 

сохранением преемственности методов работы);  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода (сочетание этих 

подходов позволяет приблизить содержание, методы и организацию 

коррекционной работы к способностям и потребностям каждого ребенка).  

Данные о результатах мониторинга (2 раза в год) заносятся в диагностическую 
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карту, анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. Все данные 

механизмы адаптации программы детей с ОВЗ улучшают их социально – 

коммуникативное, речевое, познавательное состояние, создают хорошую ступень 

для дальнейшего развития ребенка и компенсации нарушений. 

        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 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, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка.  

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 развития и коррекцию простых модально-специфических 

функций, таких как - выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность);  
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-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 

новым социальным 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;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и 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 (нагляднодейственного 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 и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности;  

-развитие творческих способностей;  

-совершенствование мнестической деятельности;  

-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков.  

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности: -целенаправленное 

формирование функций речи (особенно регулирующей, планирующей);  
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-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование 

слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование 

навыков построения развернутого речевого высказывания;  

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к вне ситуативно- 

познавательному и вне ситуативно-личностного общения.  

4. Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, и 

ориентировочно-операционных регуляционных компонентов):  

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно операционных 

и регуляционных компонентов 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 - 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
        Задачи социально-коммуникативного развития детей с задержкой 

психического развития:  

-формирование представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

-формирование навыков самообслуживания;  

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

-формирование умений использовать вербальные и невербальные средства общения 

в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении;  
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- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

задержкой психического развития в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является 

повседневной и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность Игра Труд 

Цель: Формирование 

основ безопасности в 

быту, социуме, природе  

Цель: Развитие игровой 

деятельности 

Цель: Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

Задачи:  

1. Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно - не 

опасно”;  

2. Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен 

понимать, какие 

последствия могут 

вылиться из того или 

Задачи:  

1.Развивать навыки 

игровой деятельности;  

2. Расширить 

представлений о труде 

взрослых. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

3.Формировать 

первичных 

представлений, 

первичных представлений 

о семье, обществе, 

Задачи:  

1.Развивать навыки 

трудовой деятельности 

2.Формировать 

представления о труде 

взрослых 3.Воспитывать 

ценностного отношения к 

собственному труду 
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иного его поступка: “если 

я дотронусь до горячего 

утюга, то я обожгу руку, 

мне будет больно” и т.п.; 

3. Сформировать 

важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, 

которые лежат в основе 

безопасного поведения 

государстве, мире. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
      Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» ОО «Социально-

коммуникативное развитие» Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.  

         Цели работы  

 Научить ребенка ориентировать в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “опасно-неопасно”  

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки: “Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п.  

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения Под безопасным поведением следует понимать 

такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность 

поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми.  

             Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения:  

 освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

                 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке  
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  Воспитатели не должны ограничиваться словами и показом картинок. С детьми 

надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, проигрывать 

их в реальной обстановке  

 Чтобы усвоить правила, использовать игры, проблемные ситуации не только во 

время занятий, но и в процессе игр, прогулок, режимных моментах  

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. 

Условия для формирования у дошкольников осознанного и ответственного 

поведения  

 Развивающая предметно-игровая среда, в речевых центрах и уголках 

сосредоточен материал по ОБЖ (картинки и иллюстрации с различными 

жизненными ситуациями, правилами поведения на улицах города, в транспорте, 

дома, с электроприборами и т.д.  

 Систематические беседы с детьми на тему “Как вести себя при создавшихся 

ситуациях”  

 Организация встреч с интересными людьми  
 

Развитие игровой деятельности. 
Программно-методический комплекс:  

- Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Л.Б. Баряевой, А.П. 

Зарин и др.  

       В игре дети с задержкой психического развития приобретают опыт 

общественного поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами 

и правилами поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют 

возможность проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, 

самостоятельность. Характер педагогического руководства игрой зависит от 

многих составляющих: возраста детей, половой принадлежности, имеющихся 

игровых навыков, вида игры и т. д. 

        Педагоги для формирования умений и навыков игровой деятельности детей, 

обогащения игрового сюжета используют такие методы и приемы, как: 

исполнение воспитателем главной роли, индивидуальная игра воспитателя с 

ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль, внесение образных 

игрушек, прием параллельной игры, прием ролевой игры с продолжением. Также 

применяется активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых 

способов решения игровой задачи. Используются в работе воспитателей и 

косвенные приемы руководства игрой: обновление игровых уголков (внесение 

предметов-заместителей, съемных панелей, переносных модулей), изменение 

игровой среды, организация наблюдений, экскурсий.  

        Специальной задачей   в развитии игры детей с задержкой психического 

развития является преодоление вербализма и обогащение чувственной основы 
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игры. Для этого в детском доме проводятся специальные экскурсии и наблюдения, 

в процессе которых осуществляется слияние словесных представлений с 

конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной 

окружающей жизни. Для преодоления отставания детей в овладении теми или 

иными видами игр в детском доме предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и в микрогруппах) занятий по обучению 

детей игре, в задачу которых входят: формирование действий с предметами и 

игрушками, специальные наблюдения за деятельностью взрослых, тренировочные 

задания по принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и 

объединение их в единый сюжет.  

           Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры 

является педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование 

предметных представлений, игровых умений и способов совместной деятельности 

в процессе активного участия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель 

руководя игрой, учат детей с задержкой психического развития видеть 

окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, 

педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить 

сюжет, действовать с предметами, использовать предметы-заместители. 
 

Труд 

Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Труд» ОО «Социально-коммуникативное развитие» Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др. 

Виды труда: 

Культурно-

бытовые навыки  

Труд в 

природе 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Хозяйственно 

бытовой труд 

Ручной труд 

Труд по 

самообслуживанию 

  Содружество 

взрослого и 

ребёнка, 

совместная 

деятельность 

Мотивация 

– сделать 

приятное 

взрослому, 

другу 

ровеснику, 

младшему 

ребёнку 

 
        Формы организации трудовой деятельности:  

- Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные)  
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- Коллективный труд (не более 20-30 мин.)  

- Дежурство (не более 10 мин.)  

      Трудовое обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 

включают формирование положительного отношения к труду взрослых, 

стремление оказывать им посильную помощь, уважение и интерес к результатам 

труда. По мере роста и развития ребенка в трудовом воспитании выделяется 

формирование навыков с последующим расширением содержания.  

      Одной из важных задач трудового воспитания является развитие личностных 

качеств: привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, 

стремления к положительному результату, умения работать совместно.  

      Особое внимание уделяется обучению детей с задержкой психического 

развития быть организованными в труде, формированию навыков планирования 

трудовых действий и умения действовать в соответствии с планом.  

     Воспитатели реализуют данный раздел работы при проведении режимных 

моментов, в играх, беседах, на прогулках в соответствии с содержанием 

перспективных планов по трудовому воспитанию, организуют творческие 

мастерские в совместной деятельности с детьми по изготовлению различных 

поделок.  

      В процессе изготовления поделок и игрушек педагог учит детей использовать 

в работе ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки, приучает воспитанников 

сопровождать изобразительную деятельность речью, планировать свою 

деятельность, давать словесный отчет о проделанной работе, развивает такие 

личностные качества как терпение и трудолюбие. Так, в младшей группе занятия 

направлены на обучение детей пониманию значения труда взрослых в детском 

доме, воспитание бережного отношения к результатам труда взрослых.  

       В средней группе проводится целый цикл занятий, где уточняются детские 

представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании, 

расширяются знания детей о труде взрослых.  

       У детей старшей и подготовительной групп воспитатель формирует 

представление о некоторых общественных учреждениях; расширяют 

представления о содержании труда, названиях профессий, цели работы, 

материалах, орудиях труда, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и его значении.  

        Дети с задержкой психического развития имеют трудности в 

самообслуживании, поэтому в учреждении созданы условия для преодоления 

таких недостатков и проводится систематическая работа по воспитанию 

самостоятельности.  В процессе организации дежурств по столовой, в уголке 

природы, на занятиях воспитатели развивают у детей ответственное отношение к 

поручениям и обязанностям, что служит предпосылкой к возникновению 

общественных чувств и отношений. В старших группах организуется 

систематическое участие детей в разных видах труда: в ручном труде, в 
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дежурствах, по уходу за животными и растениями в уголке природы, на огороде, в 

цветнике.  

           Основным методом работы является поэтапный показ способов и 

последовательности действий с одновременным выполнением их детьми. 

Действия формируются по показу, образцу, а в старшем дошкольном возрасте – 

по словесному пояснению, инструкции, схеме.  

          Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с 

задержкой психического развития образовательная работа выстраивается на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются, поэтому знакомство с новым материалом проводится 

педагогами на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реально использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе.  

          Содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков и 

умений включает:  

1) прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей);  

2) соблюдение опрятности при приеме пищи, выражать благодарность после 

приема пищи (знаком, движением, речью);  

3) гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.);  

4) использование туалетных принадлежностей (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носового платка; 

соблюдение правил хранения туалетных принадлежностей; выражение 

благодарности за оказываемые виды помощи;  

5) одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдение порядка последовательности 

одевания и раздевания; хранение в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильного обращения с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контроль опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.  

        Дети с задержкой психического развития могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагоги 

могут «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 



38 

 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

        Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений.  

         В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 

Познавательное развитие 

Конструирование  Преставления о себе и об 

окружающем природном 

мире 

Элементарные 

математические 

представления 

 

Конструирование 

Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Конструирование» ОО «Познавательное развитие» Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Конструирование» (2 этап) Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова.  

        Занятия с конструктивными материалами направлены на обучение детей с 

ЗПР точному выполнению двигательной программы, развитие основных качеств 

согласованного движения рук: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Игры-занятия по обучению детей конструированию проводят воспитатели, а 

учителя-дефектологи используют конструктивный материал, игры и игровые 

упражнения с ним для совершенствования стереогноза, формирования 

кинетической основы движений рук и др. В ходе дефектологической работы с 

детьми с использованием конструктивного материала уточняются и закрепляются 

названия цветов спектра и их словесное обозначение, проводятся сериации 

предметов (их объемных и плоскостных моделей) по цвету, форме и величине.    
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Элементы конструирования (непредметного, предметного) включаются в 

подгрупповые и индивидуальные дефектологические занятия с детьми.  

Представления о себе и об окружающем природном мире 
  

Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Представления о себе и об окружающем природном мире» ОО 

«Познавательное развитие» Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Формирование представлений о себе и окружающем мире» (2,3 этап) 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова.  

       Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире также 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в 

процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. Учителя-логопеды и учителя-дефектологи 

активно используют материал этого раздела образовательной области 

«Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

развития лексико-грамматического строя речи, мыслительной деятельности детей 

с ЗПР.  

      У детей продолжается формирование последовательных познавательных 

установок («Что это такое?», «Что с ним можно делать? Зачем он нужен?», 

«Почему он такой?»). Ребенок знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными 

свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

        В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое 

внимание обращается на становление и расширение экологических представлений 

детей, ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в 

направлении формирования социальных представлений.  

Элементарные математические представления 

Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Элементарные математические представления» ОО «Познавательное 

развитие» Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
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дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Формирование элементарных математических представлений» (2,3 этап) 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. 

       Дети с задержкой психического развития, так же как и их сверстники с 

нормальным речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают 

общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к процессам 

измерения. Формирование элементарных математических представлений 

осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности, причем в этот 

процесс включаются не только воспитатели, но и учителя-логопеды.  

           В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым 

упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, различными 

сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, плоскостными и 

объемными моделями. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений проводит воспитатель и учитель-дефектолог.  

       Профилактику нарушений счетной деятельности (профилактику 

дискалькулий) осуществляет учитель-логопед в процессе индивидуальной 

логопедической работы. В процессе предматематической подготовки и 

профилактики нарушений счетной деятельности широко используются игровая 

(дидактические, сюжетноролевые, театрализованные и подвижные игры), 

элементарная трудовая (ручной и хозяйственнобытовой труд), конструктивная и 

изобразительная деятельность.  

Математические представления формируются педагогами по следующим 

разделам:  

 количество и счет  

 величина  

 форма 

  ориентировка в пространстве.  

            Помимо основных образовательных задач на занятии по ФЭМП 

воспитатели формируют у детей познавательную активность, развивают 

важнейшие мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Важнейшей задачей данного раздела является развитие речи: развитие умения 

задавать вопросы и отвечать на них; сопровождение собственных действии речью; 

расширение и уточнение словаря, тренировка в согласовании слов в предложении 

в роде, числе и падеже и т.д. Особенности организации работы по ФЭМП 

отражены в таблице: 

Формирование элементарных математических представлений 

Формы работы с детьми 

Занятия Математические 

досуги, 

Совместная 

игровая 

Самостоятельная 

игровая 
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развлечения деятельность деятельность 

Связь с другими видами деятельности: конструирование, аппликация, рисование, 

музыка, физкультура, развитие речи 

 
         Обучая детей счету, измерению воспитатели ставят целью не только 

ознакомление детей с элементарными математическими представлениями, но и 

стремятся развить их математические способности, что дает непосредственный 

практический результат и широкий развивающий эффект.  

          При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений педагоги продумывают объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 

педагоги планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы применяются различные формы 

поощрения дошкольников. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Программно-методический комплекс:  

- Раздел «Речевое развитие» ОО «Познавательное развитие» Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Развитие речи» (2,3 этап) Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова.  

         Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

формирование у детей с ЗПР потребности в речевом общении и элементарных 

коммуникативных умений (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие»).  

         Основной целью работы в рамках данной образовательной области является 

формирование связной речи. В этот период основное значение придается 

стимулированию речевой активности детей с ЗПР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления.   

            Одна из важных задач обучения детей в этот период — формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становятся базой 

для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ЗПР с 
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окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, учатся 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

        Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной 

речи детей с ЗПР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

взрослых. Речь взрослых должна быть естественной, грамматически правильно 

оформленной, доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства  

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях.  

        Для формирования коммуникативных способностей ребенка логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать использование доступных ему средств общения (вербальных и 

невербальных). Логопед на логопедических занятиях, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие» должны учитывать 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации.  

         Большое внимание уделяется работе с литературными произведениями. 

Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие рассказы, 

организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются 

специальные книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, 

отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется 

по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. Педагоги 

планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребенка.  

       На общеобразовательных занятиях воспитатели решают и коррекционные 

задачи, тщательно анализируя речевой материал, используемый детьми, учитывая 

степень развития их речи. Средствами развития речи являются специальные 

упражнения, сюжетные, театрализованные и дидактические игры, специально 

спланированные беседы и обсуждения совместно пережитых событий в группе и в 

семье. Важным условием подготовки детей к школьному обучению является 

формирование навыков языкового анализа и синтеза, развитие мелкой моторики и 

подготовки руки к письму. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
           В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. Взрослые 

стимулируют интерес детей (с учетом национально-регионального компонента) к 

произведениям декоративно-прикладного искусства и музыкальным 

произведениям и т. п. Дети активно включаются в познание мира музыки, 

живописи. Взрослые обращают внимание на то, чтобы они могли использовать 

полученные представления в разных видах детской деятельности, прежде всего в 

игре.  

На второй ступени обучения усиливается интеграция этой образовательной 

области с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие».  

           Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам:  

1. Изобразительное творчество (продуктивная деятельность).  

2. Музыка. Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

коррекционной работы.  

        Основные направления работы с детьми 

Изобразительная творчество 

(Продуктивная деятельность) 

Музыкальная деятельность 

Основная цель - обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ должна строиться на применении 

средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Занятия лепкой способствуют развитию 

мелкой моторики рук, развивают 

точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных 

возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие 

Основная цель - слушание детьми 

музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, 

танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ 

неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех 

или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на 

них. 
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Изобразительное творчество 

Программно-методический комплекс: 

 - Раздел «Изобразительное творчество» ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. 

 - Раздел «Изобразительная деятельность» Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова 

           Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с ЗПР являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. У детей формируются устойчивое 

положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.  

            Задача педагогов — создать соответствующую возрастным особенностям 

детей, их предпочтениям среду для занятий изобразительной деятельностью. При 

создании такой среды следует учитывать, что, кроме общечеловеческих 

манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц 

рук. В зависимости от индивидуальных 

особенностей детей педагоги подбирают 

разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для 

использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), 

продумывают способы предъявления 

материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирают 

соответствующие формы инструкций. 



45 

 

характеристик, каждая культура имеет специфические особенности, которые могут 

стимулировать эстетическое развитие детей, в том числе и развитие 

изобразительной деятельности. В этой среде должно быть максимально полно и 

разнообразно представлены (с учетом национально-регионального компонента) 

произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из 

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

одежда, расписная посуда). Эти предметы необходимо использовать в игровой 

деятельности, при ознакомлении с окружающим миром и в процессе развития речи 

детей.  

          Основное внимание обращается на закрепление у детей ощущений 

удовольствия и радости, которые доставляют человеку гармония цвета, красота 

рисунка или поделки. Организуя работу по данному разделу программы 

необходимо понимать, что эстетическое развитие ребенка с ЗПР в процессе 

изобразительной деятельности предполагает живое обобщенное мировосприятие, 

эмоциональное познание окружающей действительности, ощущение радости, 

возникающей в процессе творчества.  

         Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в занятия учителя-дефектолога и логопедические 

занятия; в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем мире; в музыкальные занятия; в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др. Тематика детских рисунков 

должна отражать содержание лексических тем, которые осваивают дети на 

занятиях с логопедом.  

Музыкальная деятельность 

Программно-методический комплекс:  

 - Раздел «Музыка» ОО «Художественно-эстетическое развитие» Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Музыкальное воспитание» Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. 

          Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях 

музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, поощряет попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. В этот период 

происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и логопедической работы. 
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Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют общую 

составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с 

ЗПР: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержания двигательной программы при выполнении последовательно и 

одновременно организованных движений.  

        Значимыми для детей с ЗПР остаются упражнения по развитию движений 

кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного). Эти 

упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с 

использованием музыки. Большое внимание в этот период, как на музыкальных 

занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, уделяется обучению играм 

с музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут 

использоваться специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в 

словесных играх, в играх с природным материалом, в играх, направленных на 

двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и 

игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только 

вызывать у детей положительные эмоции, но и устанавливать связи между цветом 

и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.  

      Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед и учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми.  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Программно-методический комплекс:  

- Раздел Физическая культура» ОО «Физическое развитие» Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.  

- Раздел «Физическое воспитание» Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. 

 
       В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

          Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности.  

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 - Физическая культура  

- Представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.  

         Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 

и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. Задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В этот период реализация задач 

образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, 

интегрирующей сенсорноперцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

ЗПР.  

        В режиме детского дома предусмотрены занятия физкультурном в зале и на 

спортивной площадке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи.  

         Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические  качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

        На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных 

представлений;  
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- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 - развитие речи посредством движения;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Содержательный компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

педагогов и представлен следующими парциальными программами: 

                            Вариативная часть по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми  парциальными программами  

образования, современными образовательными технологиями различной 

направленности. Для реализации процесса по данному направлению в детском 

доме реализуются следующие программы и технологии: 

1. Дополнительная программа «Безопасность» (авторы Н.Н. Авдеева 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  и 

составляет единое образовательное направление по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного 

возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах детской 

деятельности. 

 

Вариативная часть по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми парциальными программами  

образования, современными образовательными технологиями различной 

направленности:  

1. Программа «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина. Образовательная работа по 

данной программе проводится в занимательной игровой форме, 

способствующей легкому запоминанию математических категорий. В ходе 

занятий дошкольники овладеют устойчивыми навыками счета, познакомятся 

с процессами прибавления и вычитания, научатся решать простейшие 

математические задачи.  

Вариативная часть по образовательной области  
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«Речевое развитие» 
Вариативная часть определяется реализуемыми парциальными программами  

образования, современными образовательными технологиями различной 

направленности: 

1. Программа  обучения  детей  с  недоразвитием  фонетического  строя  
речи»  (7  год  жизни) Г.А.  Каше,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина; 

2. «Программа обучения и воспитания детей  с  фонетико-фонематическим  
недоразвитием  речи»  (старшая  группа  детского  сада) Т.Б.  Филичева,  

Г.В.  Чиркина; 

3. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», Н.В. Нищева Программа учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы дошкольников и членов их семей и 

предназначена для обучения грамоте детей дошкольного возраста в 

различных подразделениях ДОО 

4. «Развитие речи в детском саду", В.В. Гербова. Содержит новые принципы 

обучения дошкольников родному языку. Занятия по программе 

способствуют быстрому овладению навыками устной и письменной речи. В 

основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

— развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы 

является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях. 

Развитие речи детей дошкольного возраста.  Ушакова  О.С.  В основе 

системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная 

на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, 

лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи 

— развитие связной речи 

 

Вариативная часть по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Вариативная часть определяется реализуемыми парциальными программами  

образования, современными образовательными технологиями различной 

направленности: 

1. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.Каплунова, И 

Новоскольцева.  Основные задачи музыкального воспитания: 

 развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; 
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 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. 

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального 

воспитания, от значимости используемого репертуара, методов и приемов 

обучения, форм организации музыкальной деятельности. 

2. Программа «Ритмическая мозаика»;  А. И. Бурениной Основная 

направленность программы «Ритмическая мозаика» является универсальной. 

Это психическое раскрепощение ребёнка через освоение своего собственного 

тела как выразительного («музыкального») инструмента.  

3.  Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. Цель 

программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно - образовательной работой 

детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от 

трех до пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на 

использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов 

мировой музыкальной классики.  Основной принцип программы – 

тематический. 

4. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»   

Л.В.Куцакова.  Цель: развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

Программа содержит технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу 

развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие 

умения, практические навыки, художественный вкус.  

В авторском пособии «Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду» дана развернутая технология обучения детей 

конструированию с помощью конструкторов, бумаги, картона, 

строительного, природного, бросового и других материалов. Подбор 

учебного материала для творчества отвечает принципам дидактики и 

возрастным возможностям детей.  

5. Программа «Изобразительная деятельность в детском саду»  Т.С. 

Комарова.  

Цель: формирование навыков изобразительного творчества у детей 

дошкольного возраста; восприятие изобразительного искусства; 

формирование художественных образов, формирование художественных 

способностей у детей.  



51 

 

Вариативная часть по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми парциальными программами  

образования, современными образовательными технологиями различной 

направленности:  

1. Программа «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. 

Пензулаева.  Программа направлена на всестороннее развитие личности в 

процессе индивидуального физического воспитания ребенка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков. 

Задача данной программы –  научить каждого ребенка самостоятельно 

оздоравливаться, закаливать себя, используя выработанную двигательную 

потребность и любимые физические упражнения, виды спорта.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
         Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. Способы реализации Программы. 

      Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а 

также умений и навыков.  

         Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

Формы и приёмы организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Организованная семье 

деятельность (занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии  Индивидуальная работа Все виды игр 
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Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов 

Проблемные ситуации 

Поисковотворческие 

задания  

Объяснения, 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций  

Викторины 

Моделирование 

Объяснение  

Личный пример  

Похвала  

Наблюдение  

Упражнение  

Игры (подвижные, 

творческие, 

дидактические) 

Рассматривание 

иллюстраций  

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

(дидактические, 

подвижные, со 

строительным материалом, 

эксперименты, ролевые и 

т.д.)  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

наблюдение 

Создание ситуаций, побуждающих детей:  

- проявлять трудовые навыки;  

- оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 - проявлять заботливое отношение к природе 

 

- 

Трудовые поручения Планирование трудовой 

деятельности 

 

Показ Объяснение 

Обучение Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Беседа  

Напоминание  

Игровые ситуации 

Упражнения  

Обучение  

Наблюдение 

 Поручение  

Совместный труд  

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная  деят-ть 

Игры  

Совместный труд 

Дежурства  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
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Формы и приёмы организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Организованная семье 

деятельность (занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии  

Наблюдения  

Беседы  

Занятия  

Опыты 

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдения 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Тематическая прогулка 

Конкурсы  

Тематич. выставки 

Все виды игр 

(дидактические, 

подвижные, со 

строительным 

материалом, 

эксперименты, ролевые и 

т.д.)  

Наблюдение 

Моделирование 

Интегрированная 

деятельность  

Опыты, труд в уголке 

природы  

Продуктивная 

деятельность 

 

Формы и приёмы организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие  

Формы и методы работы с детьми 

Знакомство детей с художественной литературой 

Чтения 

литературного 

произведения  

Рассказывание 

литературного 

произведения 

Инсценировка 

литературного 

произведения 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Театрализованная 

игра  

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 
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Развитие словаря дошкольников 

I группа: методы накопления 

содержания детской речи  

- рассматривание и обследование 

предметов  

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием  

- чтение художественных 

произведений  

- показ видеофильмов  

- рассматривание предметов 

 -наблюдение за животными, 

деятельностью людей и т.д. 

II группа: методы, направленные на 

закрепление и активизацию словаря 

 - рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием  

- дидактические (словарные) 

упражнения  

- загадывание и отгадывание загадок  

- рассматривание игрушек  

- чтение художественных 

произведений  

- дидактические игры 

Формирование грамматической стороны речи 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи, 

необходимое 

условие - 

повышение 

речевой культуры 

взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Воспитание звуковой культуры речи 

Специальные 

упражнения по 

развитии речевого 

слуха  

Специальные 

упражнения на 

развитие речевого 

дыхания 

Специальные 

упражнения на 

развитие 

моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Выработка 

дикции, умения 

пользоваться 

высотой и силой 

голоса, темпом, 

паузами, 

интонацией 

Развитие связной речи 

Диалогическая:  

-диалог  

-беседа  

Монологическая:  

- рассказ об игрушке 

 - рассказ по картине  



55 

 

-рассказ по серии картин  

- рассказ из личного опыта  

- пересказ, рассуждения 

Совместная деятельность педагогов и 

детей 

  

Организованная 

деятельность 

(занятия) 

Образовательная 

деятельность в 

режим. моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Пластические 

этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры Речевые 

задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций Работа 

по обучению 

пересказу с 

опорой на 

вопросы 

воспитателя, -

обучению 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдения 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром Праздники 

и развлечения, 

досуги Настольно-

печатные игры 

Игры-

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров  

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-импровизация по мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные игры 

 Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей  

Словотворчество  

Игровая деятельность  

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованная деятельность  

Игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество 
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составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы, 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картин, -

обучению 

пересказу по 

картине, -

обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Показ театра 

Беседа 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Литературные 

викторины 

драматизации 

Выставки в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Презентации 

проектов 

 

 

Формы организации продуктивной деятельности детей 

Фронтальные и 

подгрупповые 

занятия  

Совместная 

деятельность 

детей с 

воспитателями 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Индивидуальные 

занятия 

- лепка  

- аппликация  

- рисование  

-конструирование 

Различные 

техники ИЗО-

деятти и худож. 

моделир:  

- 

пластилинография 

- лепка  

-аппликация  

- рисование  

- ручной труд 

-обучение 

конструктивным 

навыкам  

- технике 

вырезания 

 -техническим 
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- оригами  

- квиллинг 

 - кляксография с 

трубочкой  

- печать 

поролоном - 

рисование ватной 

палочкой, мятной 

бумагой  

- рисование 

песком и др. 

навыкам работы с 

пластилином, 

бумагой, 

картоном, 

различными 

видами краски и 

др. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Организованная 

деятельность (занятия)  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение,  

беседа  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Коллективная работа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание  

Беседа  

Проблемные ситуации, 

обсуждение  

Проектная деятельность, 

дизайн  

Тематические праздники 

и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание  

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусств 

Слушание (музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка)  

Музыкально-

дидактическая и 

Использование музыки 

на утренней гимнастике, 

в режимных моментах и 

играх,  

Музыкально-

дидактическая игра 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Импровизация, 

придумывание песенок 
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театрализованная игра 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности, 

портретов композиторов 

Праздники 

 Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, детских 

музыкальных фильмов 

Инсценирование песен 

Муз/дидактические 

игры, игры драматизации 

детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей Организованная 

деятельность (занятия)  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-сюжетно-игровые,  

-тематические, 

 -классические, 

 -тренирующие,  

-на улице,  

-мини-походы.  

ОРУ:  

-с предметами,  

-без предметов, 

 -сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами 

спорта.  

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Игровые упражнения, 

ситуации.  

Утренняя гимнастика:  

- классическая, игровая, 

 - полоса препятствий,  

-музыкально-

ритмическая, 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники и 

развлечения.  

Гимнастика после 

дневного сна: 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные движения 

Сюжетно-ролевые игры 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

            Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с 
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нарушениями ЗПР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода: I период-сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период-декабрь, январь, февраль; III период-март, апрель, май.  

       В первые 2 недели сентября всеми специалистами проводится диагностики 

развития детей, сбор анамнеза, планирование индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами групп плана работы на первый период 

работы.  С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  

        Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в детском 

доме созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования детьми с ЗПР с оказанием 

им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.  

           Коррекционная работа организована в группе комбинированной 

направленности. Профессиональная коррекция нарушений это планируемый и 

особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения:  

● коррекционная работа включается во все направления деятельности;  

● содержание коррекционной работы - это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.  

        Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое 

обеспечение):  

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка на адекватном возрасте форме работы с детьми-игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности).  

3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание 
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обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

      Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов и методических приемов. Отбор 

методов для реализации Программы в группах определяется специалистами и 

педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 ● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды словесных методов;  

● наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

словесных, практических и наглядных методов.  

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно-рецептивный - устное объяснение  

- наглядные средства  

- практический показ - аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение 

различных ритмических и 

интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное изложение  - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение 

проблемных ситуаций 

Методы поддержки эмоциональной - игровые и воображаемые ситуации; - 
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активности похвала (подбадривание, как 

положительный итог, как утешение); - 

придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д.; - игры-

драматизации; - сюрпризные моменты; - 

элементы творчества и новизны; - юмор 

и шутка. 

 

          Осуществление коррекции нарушений развития детей с ЗПР в детском доме 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

      Данные направления отражают ее основное содержание:  

           1. Диагностическая работа.  Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов;  

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

адаптированной образовательной программы,  

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка.  

         2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ЗПР в условиях детского дома (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного 

развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 

развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии.  

       3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с конкретным ребенком;  

      4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов. 

       Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных в проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

          Система оценки развития детей с ОВЗ.  

 Диагностика развития детей проводится с целью фиксации достижений ребёнка, 

отслеживания результатов его развития и предназначена для индивидуализации 

работы с ним.  

       Общей целью диагностики являются - выявление особенностей речевого 

развития детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 

ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 

создание идеальных условий для развития, бучения и коррекции отклонений в 

развитии.  

          Задачи: 

 - обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. Результаты 

диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития 

каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и 

приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - два раза в год: 

* в начале учебного года-первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности; на конец 

учебного года-итоговая (май)-с целью сравнения полученного и желаемого 

результата.  

       Индивидуальный подход в среде: Центрирование (зонирование) 

образовательной среды. Жизненное пространство в детском доме должно давать 

возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет 

детям в соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием 

иллюстраций, играми и т. д.  

          Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей 

с ЗПР.  Содержание коррекционно-развивающей работы в реализуется в 

организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, 
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проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности.  

       ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода:  

1 период – с сентября по ноябрь;  

2 период – с декабря по февраль;  

3 период – с марта по май.  

            Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога и учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом на основе анализа индивидуальной 

карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики 

(январь). На основании индивидуального маршрута работы учитель-логопед и 

учитель-дефектолог составляют планы индивидуальных занятий. При 

планировании учитываются структура дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях с 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом, закрепляются воспитателями. На 

каждого ребёнка группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях по коррекционной деятельности. Фронтальные занятия для детей в 

группах с ЗПР учитель-дефектолог еженедельно проводит фронтальные занятия 

совместно с воспитателем. Длительность занятия определяется действующим 

СанПин. В основе планирования ООД с детьми с ОВЗ положены комплексно-

тематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы построения 

образовательного процесса, которые обеспечивают интеграцию содержания 

образовательных областей вокруг единой, общей темы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только речевой темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому 
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происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. Для обеспечения разностороннего развития детей 

с ОВЗ, в содержание обучения и воспитания введены лексические темы. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается  многократное повторение одного и того же познавательного 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна 

как для восприятия. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского дома осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности по Программе является ситуативный подход.  

       Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-логопеда 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

      Образовательная ситуация организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности и в процессе организации индивидуальной 

коррекционной работы. Организованные учителем-дефектологом образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности с обязательной адаптацией 

наглядного и раздаточного материала.  

       Учитель-дефектолог, учитель-логопед использует следующие виды 

образовательной деятельности: Организованная образовательная деятельность 

основана на организации видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
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        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации и пр.   

        Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание 

детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

     Двигательная активность организуется в процессе ООД в виде физминуток, 

применении здоровьесберегающих технологий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 

часов 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

4-5 лет  5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с ежедневно ежедневно ежедневно 
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детьми по их интересам 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно  3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно  ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно  ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно  ежедневно ежедневно 
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(индивидуально и по 

подгруппам) 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 
 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 

Режимные 

моменты  

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Самостоятельные 

игры в 1-ой 

половине дня 

 (до НОД) 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

(1половина дня) 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня 

30 минут  30 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

(2половина дня) 

от 40 минут  от 40 минут от 40 минут 

Игры в вечернее 

время по 2 ужина 

от 15 - 50 минут  от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 

 
        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
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развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Место в режиме дня  Содержание образовательной деятельности 

1 половина дня Утро Ритуал приветствия; Наблюдения - в уголке 

природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); Индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; Трудовые 

поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; Индивидуальная работа с 

детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; Двигательная деятельность 

детей: утренняя гимнастика (оздоровительная тренировка 

с закаливающим комплексом в ст. д. в.) от которой 

зависит содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; Работа по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; Трудовые поручения, дежурство по 

столовой и занятиям; Самостоятельная деятельность детей 

в развивающих центрах; Взаимодействие с родителями 

(утренний прием детей); Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. 

Прогулка Двигательно - игровая деятельность (подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения, упражнения в основных 

движениях, эстафеты, соревнования подвижные игры и 

упражнения), направленная на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

Наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения 

бережного к ней; Экспериментирование с объектами 
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неживой природы; Сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

Элементарная трудовая деятельность детей на участке 

детского 54 сада; Свободное общение воспитателя с 

детьми (наблюдения, опыты, эксперименты); 

Самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

Коммуникативная деятельность; Работа по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; Дежурство по столовой; Чтение 

художественной литературы. 

2 половина дня Гимнастика после сна, закаливание; Самостоятельная 

деятельность детей; Игры-эксперименты; Чтение 

художественной литературы; Индивидуальная работа; 

Коррекционная работа (специалисты); Самостоятельная 

деятельность детей в развивающих центрах; 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает, в основном, в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

         Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.      

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание 

развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами 

деятельности, являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и 

восприятия окружающего мира. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший - средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
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определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

 - обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности,  создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  
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- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком  

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку;  

- доступность и разнообразие материалов для детского творчества 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст  

- создавать условия для проявления речевой активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и 

самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и 

самостоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Средний дошкольный возраст  

- создавать условия для повышения двигательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные 

игры); 

 - поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком; 

 - проводить индивидуальные беседы по формированию положительного 

отношения к ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в двигательной деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);  

- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития 

физических качеств;  

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской 

двигательной деятельности;  

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни;  

- использовать наглядный материал для формирования у детей 

положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и 

сверстников. 

 

       Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами:  
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, игрушек и материалов, места; 

 - создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и 

мыслей;  

- недирективная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах 

деятельности;  

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей — опыты и экспериментирование  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Таблица № 12.   

«Соответствие здания, территории МБУ «Детский дом№2» 

требованиям безопасности» 

Соответствие здания, территории ДОУ  требованиям безопасности 
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Наличие автоматической 

системы пожарной сигнализации 

и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и 

пропускного режима 

  

В учреждении организован 

пропускной режим.  

В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеются 2 кнопки  

экстренного вызова. Заключен 

договор с охранной организацией. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, 

имеются в кабинетах администрации 

и возле телефона на вахте  

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеются эвакуационные планы на 

каждом этаже здания.  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности зам. директора по БЖ, 

за электрохозяйство -  зам. директора 

по АХР 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – зам. 

директора по БЖ  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

  

  

Заместитель директора по АХР, УВР,  

старший воспитатель,  воспитатели  

групп, педагоги-специалисты 

 

 

Таблица № 13 

 «Материально – техническое оснащение МБУ «Детский дом № 2»  

Перечень оборудования 

Помещения детского дома, 

функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 
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практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческой 

группы 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 

литературы 

Авторские программы и 

технологии 

Картотеки игр, комплексов 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, 

малых фольклорных форм 

Нормативно-правовая 

документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 

детьми и методической работы с 

педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной   

деятельности с детьми, 

дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы 

педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний 

педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенды «Повышение 

квалификации», «Методическая 

работа»  

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер 

– 4 шт., принтер – 2 шт., 

Фотоаппарат – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 

шт. 

Кабинет учителя – логопеда:  

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами 

Рабочая документация, речевые 

карты, диагностический материал 

и др. рабочий стол, доска, 

кушетка, компьютер,  
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Развитие психических процессов 

Развитие речи детей 

 Коррекция звукопроизношения 

методическая литература, 

дидактический материал, стол и 

стулья для детей.  

Более подробно – паспорт 

кабинета 

Кабинет педагога-психолога 
Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционная работа с детьми по 

познавательному, социально-

коммуникативному развитию, 

психологическая помощь. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями  

Рабочая документация, речевые 

карты, диагностический материал 

и др. рабочий стол педагога-

психолога, компьютер,  

методическая литература, 

дидактический материал, стол и 

стулья для детей. Более подробно 

– паспорт кабинета 

Сенсорная комната:  

Снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжения на 

основе сенсорной стимуляции; 

Активизация различных функций 

центральной нервной системы за счёт 

создания обогащенной мультисенсорной 

среды;  

Создание положительного 

эмоционального фона. 

Мягкие модули, сухой бассейн с 

шариками, кресла – релакс, 

музыкальный центр, 

светодиодное панно «Звездное 

небо», воздушно-пузырьковые  

трубки  «Аквариум»,  кривое 

зеркало,  табло «Бесконечность» 

сенсорный душ, комплект для 

свето-музыки и арома-терапии 

«Магический шар», увлажнитель 

воздуха 

Музыкальный зал  
В музыкально зале проводятся занятия 

по физической культуре и 

музыкальному воспитанию.  

Совместный образовательный 

процесс  по физической культуре: 
Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Спортинвентарь: мячи, скакалки, 

обручи, гантели, гимнастические 

палки, ленты, кубики, погремушки 

(по количеству детей) 

дуги – 2шт., туннели – 2 шт. 

спортивные скамейки – 2 шт., 

канат – 1 шт.,  

ребристые доски 2 шт. 

маты – 2 шт. 

Нестандартное оборудование:  
Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр  

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола,  

бадминтона. 

Подборка музыки с комплексами 
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Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию: 

приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Интегрированные занятия   

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Музыкотерапия 

Концерты, театрализованные 

представления   

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической 

литературы и 

пособий 

Музыкальное оборудование: 
Пианино – 1шт. 

Музыкальный центр – 1 шт.   

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширма 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот. 

 

Групповые помещения: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 

Детская мебель: столы, стулья по 

количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей  

«Дом» - 2шт. «Магазин» - 2 шт. 

«Больница»-2шт.,  

«Парикмахерская»-2шт. 

Центр искусства и творчества – 2  

Центр литературы – 2  

Центр строительства – 2  

Центр драматизации – 2 

Центр экологии и 

экспериментирования – 2  

Игровой центр – 2 
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Центр музыкального развития – 2  

Центр патриотического 

воспитания – 2  

Центр физкультуры и 

оздоровления – 2  

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления 

поделок). В групповых 

помещениях выделены 

специальные зоны для 

организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), 

оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены 

одинарные кровати. 

Коррегирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 
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Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа  

 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией.  

Кухня 
организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы  для хранения посуды – 6 

шт.  

Раковины для мытья посуды – 4 

шт.  

Холодильник – 2 шт. 

посуда для приема пищи и 

организации питьевого режима  

по количеству детей 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалетные комнаты. В умывальной 

комнате отдельные раковины для 

детей и взрослых, ванная, 

ногомойка для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья)  

Оборудование для мытья 

игрушек. 

Шкафы с оборудованием для 

уборки группового помещения 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров, 

хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского 

костюма 

Аксессуары 

Елочные украшения, новогодние 

игрушки 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, процедурный) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Картотека, 

медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со 
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Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями 

 

средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, 

медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка, столик 

прививочный 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка медицинской 

литературы, современных 

методических разработок 

 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Стенд профсоюза 

Другие помещения  
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 

Электрические плиты – 2 шт., 

электромясорубка – 1 шт., 

холодильники – 6 шт., 

Морозильная камера – 1 шт., 

электронные весы – 3 шт.,  

посуда, разделочные столы, 

доски, технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

машина полуавтомат – 2 шт.,   

центрифуга – 1 шт.,    гладильная 

доска – 1 шт., электрический утюг 

– 2 шт., моечная ванна – 1 шт., 

шкаф для хранения белья – 5 шт.  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп  
Образовательная деятельность, 

2 участка  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 
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осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления 

участков  

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

беседки,  песочницы, игровое 

оборудование для двигательной 

активности.  

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники, рокарий, огород. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень 

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
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материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

 Перечень УМК, необходимых для реализации программы и 

имеющихся в детском доме. 

 

Таблица № 14 

«Перечень средств обучения и воспитания». 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: 
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неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

колбы, пробирки, емкости разного объема; 

дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» 

и др. 

 Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

 Средства 

наглядности   

 (плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 

 Технические 

средства       

 обучения 

компьютер – 1, ноутбуки – 2, принтер – 5, проектор - 

1, музыкальный центр – 2, магнитофоны – 3, 

телевизор – 2 

  

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений,  а 
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также студентам педагогических колледжей и вузов. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 10 с. 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

11. Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

12. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

112 с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе»  

2. Вострухина Т.Н., Кондрыскина Л.А.  Знакомим с окружающим миром 

детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 192 с. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

208 с. (Библиотека современного детского сада). 

4. Нищева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений  в разных возрастных группах детского 

сада  -  СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2012. – 144 с. 

5. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 
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группах. Выпуск 1. СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2019. – 240 

с. 

6. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2. СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2019. – 240 

с. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая  младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

4. Ельцова О.М.. Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа  
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– СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

5. Нищева Н.В. Развитие связной речи  детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство - пресс», 2017. – 80 с. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 272 с. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.: 

цв. вкл. 

5. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240 с. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

8. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-

методическое пособие. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 128 с. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области 

«Физическое развитие» 
1. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

2. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5до 6 лет - СПб.: ООО «Издательство «Детство - 



89 

 

пресс», 2017. – 128 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

8. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

9. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

 

Планирование 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности старшего школьного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСВТО-ПРЕСС», 2016. – 144с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учрждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 64 с. 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, - 144с. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 144с. 

5. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2012.Игра и дошкольник. Развитие 

детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / 

Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: НЕВСКАЯ 

НОТА,  2010. 

8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 
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детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

9.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

176 с.: цв.вкл. 

10.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

11. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2016. 

– 256 с. 

12. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в 

ДОУ. Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: 

Центр педагогического образования, 2008. 

13. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -  160 с. 

14.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 160 с. 

15.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 176 с. 

16. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 176 с. 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

20.Ушакова  О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. – М.: ТЦ 

Сфера,2019. – 192с. 

 

 

3.3. Примерный распорядок дня 

 

Режим является важнейшим условием успешного  физического воспитания. 

Под режимом  понимается научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима 

(питания, сна,  игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные 

динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от 

одного ее вида к другому. Выполнение режима благотворно влияет на 

нервную систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в 
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организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Первое требование к режиму – учет возрастных особенностей детей. В 

младших группах больше времени отводится на сон, одевание, раздевание, 

умывание и т. д. В старших группах в связи с возросшей самостоятельностью 

детей на бытовые процессы требуется значительно меньше времени и 

соответственно больше уделяется на игры и другие виды деятельности. 

В процессе выполнения режима необходимо учитывать состояние здоровья 

детей, уровень их психического развития. Детям, ослабленным или 

перенесшим заболевание увеличивается время на сон, пребывание на воздухе; 

вносятся необходимые изменения и в содержание воспитательно-

образовательной работы. 

Второе требование – постоянство режима; вовремя есть, заниматься, 

играть, спать. Оно способствует выработке у детей устойчивого 

динамического стереотипа, приучает к порядку, дисциплинированности. 

Нарушения режима отрицательно сказываются на здоровье детей и их 

поведении: они перевозбуждаются, начинают капризничать, между ними 

могут возникнуть ссоры. 

При составлении режима учитывается время года. Так, в летний период 

увеличивается время для пребывания детей на свежем воздухе, их поднимают 

утром раньше, а вечером укладывают спать позже. 

Правильно составленный режим дня имеет большое гигиеническое и 

педагогическое значение. Ежедневно повторяясь, он приучает организм 

ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену деятельностей, тем 

самым предохраняет нервную систему детей от переутомления. Его 

выполнение способствует формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Точное выполнение 

режима воспитывает у детей чувство времени, они начинают его ценить. 

Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с 

задачами воспитания и возрастными особенностями дошкольников, 

способствуют воспитанию здоровых, бодрых, деятельных и 

дисциплинированных детей и позволяют успешно решать задачи 

всестороннего развития и подготовки их к школе.  

Детский дом  работает  по семидневной рабочей недели. Группы  

функционируют в режиме круглосуточного пребывания  

Примерный режим дня для групп общеразвивающей направленности 
Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем и режимом пребывания детей (завтрак, 

обед, полдник, ужин, второй ужин). Питание детей организуют в кухне  

помещении детского сада. 
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Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее  

4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или до ужина. 

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°C 

и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского дома. 

   Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 во второй  младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 

мин;  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 40 мин; 

  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут; 

  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 дети 4-го года жизни – не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 
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составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин; 

 в средней группе – 20 мин; 

 в старшей группе – 25 мин; 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Для  групп компенсирующей направленности  для работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии, условием режима дня является работа  с 

детьми  учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные 

занятия. Количество занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 1 занятие; 

4-5л.- 1-2 занятия; для детей старшего дошкольного возраста - 3 занятия 

компенсирующей направленности. Вид специализированных фронтальных 

занятий соответствует образовательной области. Распорядок дня включает   

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в 

соответствие с режимом работы учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимает 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

Каникулы. Для воспитанников в январе организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебная 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

художественно - эстетическая деятельность, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 

к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия 

на тренажерах, индивидуальная работа по освоению основных движений и 

другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. Предусматривается объем 

двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 

их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний 

период является составной частью системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 
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Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП 

является распорядок дня, который включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность; 

  каникулы; 

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 разные формы двигательной активности; 

закаливание детей; занятия по дополнительному образованию; 

-  индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда.  
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РЕЖИМ ДНЯ 

(2-я младшая группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры. 

(самостоятельная деятельность, игры по 

интересам, организованная индивидуальная 

деятельность) 

07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика  07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.00 – 08.10 

Завтрак 08.10 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД, организованная индивидуальная 

деятельность  

08.30 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность  09.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Игры  12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование 

музыкотерапии, чтение художественной 

литературы) 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.50 

Коррекционная работа воспитателя по заданию 

учителя – логопеда  
15.50 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, 

организованная индивидуальная деятельность 
16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 
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Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, игры, труд.  
19.00 – 20.10 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

спокойные игры  
20.10 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 07.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(средняя группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры 

(самостоятельная деятельность, игры по интересам, 

организованная индивидуальная деятельность) 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.10 – 08.20 

Завтрак 08.20 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД, 

организованная индивидуальная деятельность  
08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Игры, самостоятельная деятельность  09.50 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Игры  12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование 

музыкотерапии, чтение художественной 

литературы) 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.50 

Коррекционная работа воспитателя по заданию 

учителя – логопеда  
15.50 – 16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, 

организованная индивидуальная деятельность 
16.05 – 16.20 
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Подготовка к прогулке. Прогулка  16.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, игры, труд.  
19.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

спокойные игры  
20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 07.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(старшая группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Гигиенические процедуры 

(самостоятельная деятельность, игры по 

интересам, организованная индивидуальная 

деятельность) 

07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД, организованная индивидуальная 

деятельность  

08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность). 

Возвращение с прогулки. 

10.00 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование 

музыкотерапии, чтение художественной 

литературы) 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник  15.25 – 15.40 

Коррекционная работа воспитателя по заданию 15.40 – 16.05 
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учителя – логопеда  

Самостоятельная деятельность, игры, 

организованная индивидуальная деятельность 
16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.40 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Игры 18.20 – 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (дежурство) 18.30 – 19.00 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, игры, труд.  
19.00 – 20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

спокойные игры  
20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 07.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(подготовительная группа) 

Режимные моменты 

Время 

режимных 

моментов 

Подъем. Утренний туалет (самостоятельная 

деятельность, игры по интересам, 

организованная индивидуальная деятельность) 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Спокойные игры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку (дежурство) 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 
08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность). Возвращение с прогулки. 

 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед (дежурство) 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (использование 

музыкотерапии, чтение художественной 
13.00 – 15.00 
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литературы) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, гигиенические процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник  15.20 – 15.40 

Коррекционная работа воспитателя по заданию 

учителя – логопеда  
15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки. Игры 18.30 – 18.40 

Подготовка к ужину. Ужин  18.40 – 19.00 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, игры, труд.  
19.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

спокойные игры  
20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.0 0– 07.00 

 

3.4. Учебный план. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагогами 

учитывается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом, решая поставленные цели и задачи, не допускается 

перегрузка детей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Учебный план предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Ребенок стремится к активной деятельности и чем полнее и 

разнообразнее детская активность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности первые творческие проявления. Поэтому 

наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно- 

театральная деятельность, детский труд занимают особое место в программе 
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для каждой возрастной группы. 

Именно в этих видах деятельности, при условии освоения ребенком позиции 

субъекта, происходит интенсивное интеллектуальное, социальное, 

эмоционально-личностное развитие, проявляется способность к 

коммуникации, логическому мышлению, самоконтролю, творческому 

воображению, что составляет базу готовности детей к школе и успешного 

вхождения в новые условия систематического школьного обучения. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают 

особенности, которые следует учитывать 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 отделении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ), разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты сопровождения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

 

Таблица 15 

Образовательны

е области 

Содержание 

образовательной 

области 

Возраст детей  

3
-4

 г
о
д
а

 

4
-5

 л
ет

 

5
-6

 л
ет

 

6
-7

 л
ет

 

Количество занятий в неделю  

Физическое 

развитие  

Физическая культура (в 

помещении) 

2 2 2 2 

Физическая культура (на 

воздухе) 

1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 2 2 
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ФЭМП 1 1 1 2 

Речевое развитие Развитие речи.  

Чтение художественной 

литературы  

1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

Итого:   10 10 13 14 

Образовательный 

процесс, 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обучение грамоте  - - 1 1 

Итого:   10 10 14 15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социализация, 

труд, 

безопасность) 

Реализуется интегративно в других образовательных 

областях,  

в режимных моментах и через создание ПРС 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
       В детском доме используется комплексно - тематическое планирование 

образовательного процесса с учетом  различных мероприятий. 

                                                                                                Таблица № 16  

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Сентя

брь  

1,2 

недели 

Диагностическая 

работа 

 

3 – я 

неделя  

Детский сад. 

Игрушки 

Выставка детского 

рисунка «Мой 

детский сад», 

«Любимая игрушка» 

4 – я 

неделя 

Календарь природы. 

Осень 

(Лес.Грибы.Ягоды) 

Групповая 

аппликация 

«Осенний лес» 
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Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Октя

брь  

1 – я 

неделя 

Овощи – огород  

(Труд человека) 

Совместный конкурс 

поделок «Дары 

осени»  2 – я 

неделя  

Фрукты – сад  

(Труд человека) 

3 – я 

неделя  

«Откуда хлеб 

пришел» (Труд 

человека в поле) 

Мини развлечение 

«Детективное 

агентство» (Как хлеб 

попал на стол) 

4 – я 

неделя 

Насекомые Дидактические игры 

5 – я 

неделя  

Перелетные птицы Конкурс стихов о 

птицах 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Нояб

рь  

1 – я 

неделя 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Дидактическая игра 

«Кукла Катя 

модница» 

 2 – я  

неделя  

Дикие животные и 

их детеныши 

Викторина 

«Животные леса» 

3 – я 

неделя  

Домашние 

животные и птицы, 

их детеныши 

Вечер загадок о 

домашних 

животных. 

Презентация «На 

бабушкином дворе»  

4 – я 

неделя  

Животные Севера и 

жарких стран 

Дидактические игры 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Декаб

рь  

1 – я 

неделя 

Календарь природы. 

Зима.  

Конкурс стихов о 

зиме. 

 

2 – я 

неделя 

Зимующие птицы Викторина о 

зимующих птицах 

3 – я 

неделя 

Моя семья. Дом. Дидактические игры 

4 – я Новый год. Елочные Новогодние 
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неделя игрушки праздники 

 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Янва

рь  

1 – я 

неделя 

Зимние забавы Развлечение 

«Колядки» 

2 – я 

неделя 

Мебель.  Дидактические игры 

3 – я 

неделя 

Посуда. Продукты 

питания (Труд 

повара) 

Экскурсия на кухню 

4 – я 

неделя 

Бытовая техника. 

Электроприборы. 

С.Р.И. «Магазин» 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Февр

аль  

1 – я 

неделя 

Наш город Конкурс стихов о 

городе 

2 – я 

неделя 

Профессии Викторина 

«Профессии» 

3 – я 

неделя 

Наша Армия Развлечение «23 

февраля» 

4 – я 

неделя 

Безопасность Конкурс рисунков 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Март   1 – я 

неделя 

Календарь природы. 

Весна 

Составление 

рассказа о весне 

2 – я 

неделя 

Женский праздник 8 

марта 

Развлечение  

«8 Марта».  

3 – я 

неделя 

Транспорт.  С.Р.И. 

«Перекресток» 

4 – я 

неделя 

Наш друг 

«Светофор» 

Правила дорожного 

движения 

Викторина «Один на 

улице» 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 
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Апрел

ь   

1 – я 

неделя 

Мои друзья книги Экскурсия в 

библиотеку 

2 – я 

неделя 

«День 

космонавтики. 

Космос» 

Викторина «Что я 

знаю о космосе» 

3 – я 

неделя 

«Комнатные 

растения» 

Составление альбома 

«Комнатные 

растения» 

4 – я 

неделя 

Подводный мир Коллективная работа 

«Подводный мир» 

 

Меся

ц 

Неделя Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Май   1 – я 

неделя 

Майские 

праздники. День 

победы 

Праздник «9 МАЯ» 

2 – я 

неделя 

«Человек. Части его 

тела. Туалетные 

принадлежности» 

Мини развлечение 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

3 – я 

неделя 

Материалы и 

инструменты 

Викторина «В 

магазине 

стройматериалов» 

4 – я 

неделя 

Погода и 

природные явления 

Коллективная работа 

«Весна.» 

5 – я 

неделя 

Школа. Школьные 

принадлежности 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

        Данный подраздел АООП ДО тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения  – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском доме, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребёнка.  

 

Таблица № 17 

 «Основные традиционные праздники и развлечения» 

Месяц Общегосударственны

е праздники 

Обрядовы

е 

праздники 

Традиционны

е праздники 

Сентябр

ь 

27.09 – «День 

дошкольного 

работника» 

 01.09 – «День 

знаний» 
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Октябрь   Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Осенины» 

01.10 – «день 

пожилого 

человека» 

Ноябрь 04.11 «День народного 

единства» 

 Акция «Птичья 

столовая» 

Декабрь   Новый год 

Январь  06.01 

«Пришла 

Коляда на 

кануне 

Рождества

» 

 

Февраль 23.02 «День защитника 

Отечества» 

  

Март  8.03 «Международный 

женский день» 

Масленица Встреча весны 

Акция 

«Скворечник» 

Апрель 01.04 - «День смеха» 

07.04 – «Всемирный 

день здоровья» 

Пасха  

Май 01.05- «Праздник 

Весны и Труда» 

09.05 – «День Победы» 

 

 30.05 – «До 

свидания 

детский сад» 

Июнь 01.06 – «День защиты 

детей» 

 День города  

Июль  07.07 

«Иван 

Купала» 

 

Август   День Шахтера 

 

3.6. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста 
         Помещение группы детского дома – это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 



107 

 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

       Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского дома насыщают здание особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3 – 5  человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее,  

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
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игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

        Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского дома: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

лаборатории и творческих мастерских, участка. 

         Вся организация педагогического процесса детского дома предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского дома, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

        Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 

раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

        В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете 

педагога-психолога, в музыкальном зале) могут находиться специальные 

информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать 

эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. 

        Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского дома большое место отводится изобразительному и 

декоративно - прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

 

2-я младшая группа 
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            Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

             Маленькие дети – это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском доме организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2 – 3-х детей и взрослого. 

            У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 

котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2 – 3-х очень крупных, разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет  способствовать 

стимулированию ходьбы. 

            Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 

(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

          Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 
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игрушек – вкладышей, пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

          Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

           Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

         Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

         Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3 – 15 частей, наборы кубиков из 4 – 12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 
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элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

         Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

          Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в группу 

кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты 

поможет решить эту проблему педагогически верно. 

         Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе – себя. Для того чтобы ребенок 

мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на 

уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в 

группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4 – 5), поскольку малыш 

сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 

внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

 

Средняя группа 
          В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

         Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 
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скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2 – 4 

человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 

первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, 

колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 

высоте и ввести правило: поиграл – встань, подними руки, подпрыгни, 

дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

        Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей 

к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие.. 

         Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней 

группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки  

котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных 

размеров – чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр 

на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 

         Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 

значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для 

этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1 – 2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

         Увеличивается количество крупного модульного материала 

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 

сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 

этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

         Более разнообразным становится материал для строительных и 
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конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

         Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

          В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры 

на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

          Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

          В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 

дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 

которые есть в округе. 

           В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 

речи. По возможности надо приобрести в группу технические средства – 

проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 
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уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но 

и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

          В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

         В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о 

семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 

(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я 

плачу и смеюсь»). 

Старшая и подготовительная группы 

           При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших 

дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. 

            Характерной особенностью старших дошкольников является 

появление  интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 

стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

           Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3 – 6 

человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. 

Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. 

Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 

пленкой. 
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         Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

         В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой – 

для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те 

игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже 

недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой 

и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 

других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

              Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре 

(его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером 

примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 

некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.  

             В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый – лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги 

для дошкольников. 

             Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, 

умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную 

деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
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домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры 

должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

            Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 

есть в середине, конце слова. 

           Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества 

в центре грамотности размещаются 5 – 6 рамок (картонных или деревянных) 

и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок 

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки 

в определенной последовательности, 

придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

           Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и 

альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо 

конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести 

место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, 

заполняя работами воздушное пространство группы. 

          Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

          При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, 

для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить 

только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

          Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 

деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы - образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских 



117 

 

построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

          Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

        Следует помнить, что позвоночник ребенка 5 – 7 лет очень чувствителен 

к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной 

организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

          У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: 

поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

        Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для 

этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами – записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом – это легко сделать с 

помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести 

записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

         Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для 

этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для 

обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 

месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый 

месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не 

люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу 

выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только 

обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 
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газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

            Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды – шляпу, 

галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, 

капитанскую фуражку и т. п. 

          Для старших дошкольников расширяются возможности познания 

родного края,  страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 

карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 

стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская 

ассамблея). 

         В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это 

(«+» - правильно, возможно; «–» - так поступать нежелательно). 

Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа 

(подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал 

лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4 – 5  вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, 

возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном 

изображении. 
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