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ВВЕДЕНИЕ 
Государственное казѐнное учреждение Владимирской области «Владимирский детский 

дом им.К.Либкнехта» (далее детский дом) является звеном областной системы 

образования, обеспечивающее воспитание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования, для детей с задержкой психического развития (далее 

Программа). В своей деятельности детский дом руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов управления 

образованием, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), Уставом детского дома и др. 

Предназначение ГКУ ВО «Владимирский детский дом им. К.Либкнехта» определяется его 

местом в государственной системе образования: это дошкольное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право ребенка-сироты на оказание ему помощи в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, подготовка их к 

проживанию в приемной семье, к дальнейшей жизни. Деятельность детского дома 

направлена на осуществление обучения, воспитания и коррекции недостатков 

психофизического развития в интересах личности, общества, государства, оказание 

содействия их интеграции в общество путем решения следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ОВЗ. 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) формирования основ семейного и гражданского самосознания, подготовка детей-сирот 

к будущей семейной жизни; 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с задержкой психического 

развития, является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана на основе: 
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- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

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

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в примерных 

образовательных программах: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина// Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида) 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

( Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, 

Е.А.Логиновой) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; на 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, а также 

профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Программа направлена: 

1. на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности 

в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного 

учреждения. 

Программа составлена в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта» 

 

1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – 

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, 

которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно – 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

понятие « задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

Выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституационального (гармонического) психического и психофизического 

инфантилизма; 

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и инфантилизма); 

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому 

типу), 

психогенная инфатилизация; 

- церебрально – органического генеза 

Задержка психического развития – это психолого – педагогическое определение одного из 
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распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. В одних случаях страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих, мотивация познавательной деятельности и т.д. 

Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической деятельности. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

может быть: низкий темп психической активности ( корковая незрелость); дефицит 

внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная 

лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости ослабленности 

самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических 

причин); вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 

энергитическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в 

качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и 

неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

При задержке психического развития конституционального происхождения в структуре 

нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

Цель коррекционной работы: 
Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция 

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

следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в 

массовой или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного 

воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель коррекционно– 

развивающей психолого–педагогической работы максимально обеспечивала бы 

гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей с ЗПР. 

Коррекционно–развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, 

коллективного труда. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

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

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно–

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

Содержание педагогической работы 
Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно–развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 
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соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою очередь 

включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и деятельности по квалификационной коррекции недостатков физического и 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно–развивающая работа с детьми среднего 

дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических механизмов 

развития детей с задержкой психического развития, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире. 

Второй этап посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психическом и психоречевом развитии детей, формируются и 

совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной, речевой и др. деятельности. 

Этап работы с детьми с задержкой психического развития определяется после проведения 

обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Организационная форма коррекционно–развивающей работы с дошкольниками ЗПР 

рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно–развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно–развивающей работы с детьми с ОВЗ состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

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

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Структура блоков педагогического процесса. 

№ Блоки педагогического процесса  Сфера образовательной деятельности 

1 Специально организованное обучение на 

занятиях 

Музыка 

Физическая культура 

Художественное творчество 

Познание 

Развитие психических процессов 

2 Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

 

Развитие экологической культуры 

Развитие естественно научных 

представлений 

Театрализованная деятельность 

3 Самостоятельная деятельность детей  Обучение игре 

Игровая деятельность 

 
Цели и задачи деятельности детского дома по реализации адаптированной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, уставом 

детского дома, оказанием квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ, обеспечением дальнейшей адаптации в жизни, успешного обучения выпускников в 

массовой или специальной (коррекционной) школе (V, VII,  VIII вида). 
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
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сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; создание 

условий для становления у дошкольников ценностей здорового образа жизни, овладения 

его элементарными нормами и правилами; 

2. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

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

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

4. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя) в реализации программных 

требований. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраста, имеющих задержку психического развития. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

6) деятельностный подход к развитию ребѐнка и организации образовательного процесса, 

который предполагает развитие ребѐнка только в развивающейся деятельности, поэтому 

внимание педагога должно быть направлено на организацию самого процесса 

деятельности (а не на достижение результата), в ходе которого дети овладевают 

различными видами деятельности; 

7)  региональный компонент, который предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона, способствующего формированию 

первоначальных представлений дошкольников об особенностях родного города. 
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Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных, типологических, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, 

изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО примерная общеобразовательная программа детского сада 

реализует также принципы формирования образовательного пространства и 

образовательной деятельности: 

— формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

- Принцип универсализма: привлечение ребѐнка к разнообразным видам 

деятельности 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребѐнка: опора 

на зону ближайшего развития с учѐтом актуального уровня развития ребѐнка (концепция 

Л.С. Выготского). 

- Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учѐтом 

уровня актуального развития каждого ребѐнка. 

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов детского дома. 

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребѐнка строится 

на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребѐнка в заданных условиях 

среды обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребѐнка в саморазвитии. 

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учѐтом всех 

факторов (состояние здоровья ребѐнка, оказывающее влияние на его работоспособность, 

интересов, потребностей, уровня развития ребѐнка, сложности задачи). 
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- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии детей 

на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, историческим и 

культурным достоянием региона. 

- Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребѐнка, обеспечение условий 

для творческого, интеллектуального развития детей, проявления уникальности каждого 

ребѐнка, выработка индивидуального стиля деятельности воспитателя, возможность 

проявить своѐ творческое «я». 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учѐт запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

- Принцип концентричности: это означает, что ознакомление с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание 

раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую, 

стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. 

1.1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном темпе 

психического развития. При задержке психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – 

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования пси- 

хических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе 

деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 
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представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не 

сформированы основные мыслительные операции — анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

В учреждении воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения 

возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта 

собственных наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика 

развития детей лишь двух возрастных групп – среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

Возраст 4-5 лет 
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

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

спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 

шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются 

к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно 

друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних 

случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют 

процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Отдельная категория детей, поступающих в детский дом, не обнаруживает 

потребности в продуктивном взаимодействии с взрослым: одни остаются равнодушными 

к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 

Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда 

она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют 

желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с ЗПР часто бывают несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 
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занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в детский дом дети 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии 

лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 

неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

Дети плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи 

встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий 

ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и 

употреблении сложных лексико-грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет 

понимание речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, 

многим из них присущи дефекты произношения.  

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднѐн процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и 

пространстве. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов 

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 

недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать 

задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают 

наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда 

понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи. 

Возраст 5-7 лет 
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У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

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

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. 

У большинства детей, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

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

развития появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. 

Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии коррекционно-развивающей работы у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать.  

Многим из детей присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в 

процессе овладения чтением и письмом. Если не организовать специальной 

коррекционной работы, то нарушения моторики пространственного восприятия, 

зрительно-моторных координаций, присущие ребѐнку с ЗПР скажутся при обучении детей 

письму, в первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционная 

работа направлена на активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и 

развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой моторики, индивидуальная 

работа по коррекции речевых нарушений, позволит компенсировать отставание в речевом 

и психомоторном развитии детей в предшкольной подготовке. Несмотря на 

незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

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

качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

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

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 
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изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 

Только коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при 

целенаправленной систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально 

созданных условиях образовательной среды во взаимодействиипедагога-психолога, 

учителя-логопеда, воспитателей помогают преодолеть указанные отклонения в развитии 

данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков 

психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает нашим воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего 

обучения в общеобразовательной школе или специальной (коррекционной) школе VII 

вида. 

1.1.5 УЧЁТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

При реализации основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится  

1. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 23 необходимостью 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательной деятельности в ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта».  

• В непосредсвенно - образовательной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-

творческой деятельности предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения.  

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при 

проектировании содержания образовательной деятельности в ГКУ ВО «Владимирский 

детский дом им.К.Либкнехта». В целях патриотического воспитания в воспитательно-

образовательный процесс включены экскурсии, целевые прогулки к памятным местам г. 

Владимира. В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Цель 

социального партнерства - создание возможности для обогащения воспитательной и 

культурно-образовательной среды. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта» строятся с 

учетом интересов детей и педагогов. Одновременно процесс социального партнѐрства 

способствует росту профессионального мастерства специалистов детского дома, 

указывает на особую роль социальных связей в развитии каждой личности. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников детского дома. 

Направления взаимодействия детского дома с другими учреждениями:   

 обеспечение медицинского контроля здоровья детей;  

  оптимизация воспитательно-образовательного процесса;   

 повышение уровня квалификации сотрудников детского дома;   
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 обогащение новыми педагогическими технологиями;   

 обмен и распространение педагогического опыта. 

 

Взаимодействие 

ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта»  

с учреждениями социально-педагогической среды по вопросам 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учреждение Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 

ГБУЗ  ВО "Детская 

городская 

поликлиника" 

Обеспечение комплексного 

(медицинского и 

педагогического) 

сопровождения детей с 

ОВЗ, преемственность в 

работе ГКУ ВО 

«Владимирский детский 

дом им.К.Либкнехта»и 

специалистов 

медицинского учреждения 

-медицинские рекомендации по учету 

индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной деятельности  

- консультирование медицинскими  

специалистами педагогов по вопросам  

организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- взаимодействие в рамках ПМПК 

(заключения специалистов,  выработка  

рекомендаций) 

ГКУЗ ВО "Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации" 

 

Обеспечение комплексного 

(медицинского и 

педагогического) 

сопровождения детей с 

ОВЗ, преемственность в 

работе ГКУ ВО 

«Владимирский детский 

дом им.К.Либкнехта»и 

специалистов 

медицинского учреждения 

- направление детей с ограниченными 

возможностями здоровья для получения 

специализированной медицинской 

помощи 

Владимирский 

институт развития 

образования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

инновационного 

потенциала педагогов 

- курсовая подготовка педагогов 

- конкурсы педагогического мастерства 

 

Городской 

информационно-

методический 

центр 

 Повышение уровня 

педагогического мастерства 

и активизации творческой 

деятельности педагогов 

- ГМО 

- конференции 

- конкурсы, фестивали педагогического 

мастерства 

- семинары 

- консультации 

СОШ №10 

СОШ №40 

СОШ № 34 

 

Обеспечение выполнения 

«Концепции содержания 

непрерывного образования» 

- научно-практические конференции 

- семинары 

- взаимопосещения открытых 

мероприятий 

- экскурсии 

- посещение музея 

Детские дома 

области 

Взаимообмен передовым 

педагогическим опытом 

работы в вопросах 

- ГМО 

- семинары 

- открытые просмотры педагогической 
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сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

деятельности 

- совместные праздники, спортивные 

соревнования 

Детский музейный 

центр «Палаты» 

Приобщение детей к миру 

искусства, знакомство с 

историей родного края 

 

- экскурсии 

- выставки, конкурсы, фестивали 

детского творчества 

- посещение музея и выставочного зала 

- семинары, конференции 

Городская детская 

библиотека  

Обогащения представлений 

детей  о профессии 

библиотекаря, 

особенностях работы 

библиотеки, 

приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

- экскурсии 

- тематические беседы, развлечения и 

праздники 

 

Детская школа 

искусств 

 

Развитие творческих 

способностей детей, 

приобщение к миру 

искусства 

- концерты 

- встречи учеников детской школы 

искусств и дошкольников 

- тематические беседы, развлечения и 

праздники 

 

ДЮСШ 

 

Приобщение дошкольников 

к спорту, 

развитие коммуникативной 

культуры общения детей – 

дошкольников 

- экскурсии 

- спортивные соревнования 

Владимирский 

театр кукол, 

выездные  

театральные и 

концертные группы 

Развитие  представлений о 

видах театрального 

искусства, приобщение 

детей к театральной 

культуре 

- посещение спектаклей, концертов 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1-2 этап обучения) 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Ожидаемые результаты (возможные достижения) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 период обучения: 

- ребѐнок выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки 2-3 действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- соблюдает интерес к действиям других детей, может им 

подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 
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- замечает несоответствие поведения других детей 

требованиям взрослого; 

- может заниматься не отвлекаясь в течении 5-10 минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), 

внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

Выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания 

2 период обучения: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах 

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

выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

пытается регулировать свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

2 Познавательное 

развитие 
1 период обучения: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной 

деятельности с другими детьми в ходе создания 

коллективных построек (строим одинаковые постройки, 

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

взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех 

слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и 

рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и 
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выполнения каких-либо действий с помощью взрослого 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

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

доступных пределах счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные 

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

- обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности. 

2 период обучения: 

обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все 

виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям 
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(восемь-десять деталей); 

3 Речевое развитие 1 период обучения: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с 

взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 

помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в 

повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные 

инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических 

форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, используя слова, простые слов, 

которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке. 

2 период обучения: 

усваивает значения новых слов на основе углубленных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; 

умеет подбирать однокоренные слова; 

умеет строить простые, распространенные предложения; 

составляет различные виды описательных рассказов, 

текстов (с помощью взрослого); 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

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

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить; 
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правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 период обучения: 

раскладывает и наклеивает элементы аппликации на 

бумагу; 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; 

проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами; 

в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, красками; 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 

наклонныелинии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. 

2 период обучения: 

стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, гуашь, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, 
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классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

5 Физическое 

развитие 
1 период обучения: 

проходит по гимнастической скамейке; 

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

обладает развитой крупной моторикой, выражает 

стремление осваивать различные виды 

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

обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве; 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с помощью взрослого; 

с незначительной помощью взрослого стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

2 период обучения:  

выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек) 
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1.2.2. Целевые ориентиры (возможные достижения обучаюшихся с ЗПР) на этапе 

завершения дошкольного образования:  

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Ожидаемые результаты (возможные достижения) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- выбирает род занятий, участников совместной деятельности, 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; 

- передаѐт как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует своѐ поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами. Проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнѐрства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.). Адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе, чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками 

и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

2 Познавательное 

развитие 

- обладает сформированными представлениями о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному 

заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного 

анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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- демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); ?определяет 

пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из 

строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей); 

3 Речевое развитие - самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы причинно-следственного характера, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 
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- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, 

сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного 

образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах 

искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

5 Физическое 

развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) 

во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр 

с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Целевые ориентиры по итогам прохождения каждого этапа весьма условны. Мы 

допускаем, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного 

обучения может быть более чем скромным. Подлинными же достижениями авторы 

считают социально-личностную реабилитацию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих задержку психического развития, овладение ими 

основами социально-бытового и коммуникативного поведения. 

 

1.3. СИСИТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

разделе: "Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» представлены целевые ориентиры образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде 

педагогической диагностики и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Но для оценки индивидуального развития ребенка 

может проводится педагогическая диагностика с целью повышения эффективности 

планирования воспитателями образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта» проводится мониторинг, 

в процессе которого  осуществляется первичное определение, констатация затруднений в 

развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья или динамика продвижения 

в его развитии. Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в детском доме. Мониторинг детского развития 

проводится два раза в год (в сентябре и в мае). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, педагог - психолог, учителя - логопеды, музыкальный руководитель. 

Мониторинг в начале каждого учебного года предполагает проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения ребѐнка в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, и на основе 

полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по необходимости). 

Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребѐнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Педагогическое 

наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

Методы педагогической диагностики: 

 беседа, наблюдение; 

 диагностическое задание; 

 диагностическая игровая ситуация; 

 анализ продуктов детской деятельности. 
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Схема оценки индивидуального развития ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги нашего учреждения используют пособие, разработанное 

Н.В.Верещагиной, которое содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в группах 3-7лет 

дошкольной образовательной организации любой направленности (общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной).  

Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ 

развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития 

детей 3-7 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО. 

Это достигается путем использования общепринятых критериев и уровневым 

подходом к оценке личности и достижений ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем 

больше проблем в формировании полноценной личности ребенка». Количественная 

характеристика баллов представлена в приложении к мониторингу каждого вида. 

Таблицы мониторинга результатов образовательного процесса заполняются дважды в 

год – в начале и конце учебного года для проведения сравнительной диагностики. 

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

• Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым потом считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

ребѐнка, заполняется индивидуальный план его развития и жизнеустройства 

 

Педагогическая диагностика 

Диагностика узкими 

специалистами 

Кем проводится 

Педагогами Учителем-

логопедом 

Педагогом-

психологом 

Музыкальным 

руководителем 

Для 

индивидуализации 

образования;  

Для оптимизации 

работы с группой 

детей 

Для решения задач 

психологического 

сопровождения; 

Для проведения 

квалифицирован-

ной коррекции 

развития детей 

Для проведения 

квалифицирован-

ной коррекции речи 

детей 

 

Для 

индивидуализации 

образования;  

Для оптимизации 

работы с группой 

детей 
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индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных 

качеств личности и составления индивидуального образовательного маршрута детей. 

• Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 

необходим для описания общегрупповых тенденций развития личности детей и для 

подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию, а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов формирования интегративных 

качеств личности и результатов освоения детьми Программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с 

проблемами в развитии личности, а также определять трудности в формировании 

определенных интегративных качеств и результатов освоения Программы в каждой 

конкретной группе, т.е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку 

педагогов.  

Кроме этого проводится оценка психического развития и психологическая диагностика 

готовности детей к обучению в школе. 

Мониторинг педагогического сопровождения 

№ Методика Цель Сроки Ответствен

-ный за 

реализа-

цию 

1.  «Диагностика педагогического 

процесса дошкольной 

образовательной 

организации». Н.В. 

Верещагина. 

Анализ и оценка 

педагогического 

процесса 

(Исследуемые 

параметры: 

уровень 

овладения детьми 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательным 

областям) 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

специалист 

2.  «Определение физической 

подготовленности 

дошкольников». Департамент 

образования Владимирской 

области (постановление 

губернатора области № 473 ст. 

31.09.2004г.) 

Физическое 

развитие детей 

Октябрь, 

май 

воспитатели 

3.  «Диагностика музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста».  

(раздел из книги «Экспресс-

анализ и оценка детской 

деятельности. Научно-

методическое пособие для 

практических работников 

дошкольных учреждений, 

организаторов дошкольного 

образования студентов 

пединститутов к педучилищ». 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

Октябрь, 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 
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Под редакцией  О. А. 

Сафоновой. Н. Новгород: 

1995.) 

4.  Обследование речевого 

развития детей 4- 7лет 

(Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина// Коррекция 

нарушений речи. 

Программы для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида) 

Речевое развитие 

детей 

Сентяб

рь, май 

Дефектолог 

5.  Социологическая методика 

«Секрет» Т. А. Репиной 

Социометрическ

ий статус ребѐнка 

Апрель Воспитател

и, педагоги-

психологи 

6.  Скрининг готовности детей к 

обучению в школе  

Готовность к 

обучению в школе 

Январь Воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры интеллектуального нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в 

рамках деятельностного подхода к развитию человека, где деятельность выступает как 

основное средство его психического развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного 

принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, 
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относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания 

работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обеспечивает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентричности, учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог и 

другие специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Такая 

организация работы с содержанием способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми 

(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и 

основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе 

индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

Социально – коммуникативное развитие; 
Речевое развитие; 
Познавательное развитие; 
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Художественно – эстетическое развитие; 
Физическое развитие 
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ЗПР комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

осуществляется на основе интеграции образовательных областей с акцентом на речевое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем образовательным 

областям разделено на 3 этапа. Примерные возрастные границы этапов представлены 

довольно широко с учетом особенностей и динамики развития детей с задержкой 

психического развития. 

Содержание третьего этапа рассчитано на возможности детей с задержкой психического 

развития. 

2.2. Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения является непосредственно-образовательная деятельность 

(НОД)  -индивидуальная, подгрупповая, групповая. НОД проводится в определенной 

системе в соответствии с разделами данной программы: 

- НОД по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексико- 

грамматического строя и связной речи; 

- НОД по формированию элементарных математических и сенсорных представлений; 

- НОД по подготовке к обучению грамоте; 

- НОД по конструированию; 

- НОД по физической культуре; 

- НОД по рисованию, лепке; 

- Музыкальные занятия 

Образовательный процесс осуществляется педагогами комплексно (воспитателями, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем и т.д.) и 

охватывает все образовательные области, как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов (в центрах активности, в ходе совместной 

деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, во время проведения праздников, 

конкурсов, экскурсий, во время прогулок, приѐма пищи и т.д.).  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

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

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 



32 

 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта: 

 Сенсорное воспитание, 

 Формирование мышления, 

 Формирование элементарных количественных представлений, 

 Ознакомление с окружающим, 

 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

 Обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

-социально-коммуникативные 

- информационно – коммуникативные. 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1.Конструирование. 
2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
3. Формирование элементарных математических представлений. 
 

Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

 

1.Игры и упражнения 

на ознакомление со 

свойствами и 

качествами 

конструктивных 

материалов. 

Предметно- 

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

 

2.Игры  

с строительными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика, палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и 

объемных 

конструкторов 
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Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о 

мире 

животных. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о 

мире 

растений. 

 

3.Представлени о 

мире 

цвета и звука. 

 

4.Знакомство с 

явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная 

инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о 

форме. 

3. Формирование 

представлений о 

величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных 

представлений 

 

 

2.3.1.Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

интерес к ее процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

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

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

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

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

высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и 

их основные пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 
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называть их; 

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

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

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью 

взрослого); 

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

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

обыгрывать свои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну и 

ту же тему по подражанию и по образцу; 

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом 

для оценки ее выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до 

четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

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

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

предварительный образ объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

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

двигательную координацию; 

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

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

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

коллективных работ; 

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях 

и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

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

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 
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- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-

вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

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

(обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и 

сезонным изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и 

животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

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

безопасности); 

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

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

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

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

обобщения) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, направленные 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне 

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

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту 

может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом 

порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

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

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки 

или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

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

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, 

лепить и т. п.); 
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- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

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

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

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

части суток (день и ночь). 

2.3.2.Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

ней; 

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

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – 

далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 

горка, дом взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

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

представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 
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- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

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

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

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

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 

называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом; 

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

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

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

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

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

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 
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- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

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

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

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

целесообразности и безопасности); 

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

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

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

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

обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя 

у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

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

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

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

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

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

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

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

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 
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- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

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

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу 

и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 

2.3.3.Третий этап 

((ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

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

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – 

далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, 

горка, дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с 

помощью взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с 

помощью взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые 

ситуации и обыгрывать постройки; 

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

представлению; 
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- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

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

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

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

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

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

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и 

называть их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать 

выполненную конструкцию с образцом; 

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

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих 

рук, а также зрительно-двигательную координацию; 

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

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

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

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 
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- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

снег,дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

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

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение 

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

целесообразности и безопасности); 

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

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

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

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

обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать 

по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

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

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

обозначения итога счета (общее количество обозначается последним произнесенным 

числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с возможностью 

считать объекты в любом порядке; 

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

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия; 

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

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

на слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 



42 

 

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

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

счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и 

т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

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

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства 

в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости (вверх-вниз) по 

образцу и по словесной инструкции; 

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме 

(шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, 

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

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), 

части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели. 

2.4. Содержание образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

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

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим 

разделам: 

1. Игра 
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
4. Труд 
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Разделы 
Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

Игра 

1.Игры с 

природными 

материалами 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, свободная 

деятельность детей. 

 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с 

предметами 

4. Ролевые игры 

5.Театрализованные 

игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

 

1. Я-ребенок Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

2. Ребенок в мире 

игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в мире 

людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в 

доме. 

Специально- 

Организованная 

предметно 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, 

наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение художественной 

литературы 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

Труд 

1.Формирование 

представлений о 

труде 

взрослых 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 

 
2.Выполнение 

трудовых 

поручений 

3. Ручной труд 
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2.4.1. Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

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

взрослыми и сверстниками; 

- организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.; 

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

- поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

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

предметы; 

- продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

- продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

- стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

- формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые 

и неречевые средства общения; 

- закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр; 

- воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

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

- закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

- формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

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

- формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

функциональным назначением; 

- развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

- развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

по подражанию действиям взрослого; 

- развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно 

использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

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

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

- развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) 

простые игрушки, машинки, украшения; 

- совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и 

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

- развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения); 

- формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 

игровую программу партнера; 

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

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

самостоятельно; 
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- развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

- развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

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

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого); 

- развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

- развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

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

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог 

разрабатывает вместе с детьми; 

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации; 

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но отличающимися от них; 

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение 

его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных 

играх; 

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, 

петуха, воробья), растений (цветка, листка дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, 

механических объектов (поезда, машины, самолета); 

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

лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры; 

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

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

для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 

произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка и т. п.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

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

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

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные 
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 и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам 

художественных произведений; 

– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 

перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: 

радость, гнев, испуг, огорчение; 

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, 

способность видеть действия партнеров по игре; 

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

речевые средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и 

побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

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

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

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

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, 

утро – вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, 

способ передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; 

отношение человека к растениям и животным). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

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

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

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

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

безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в воображаемой игровой 

ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

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

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и 

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

сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных 

или игр с образными игрушками (отобразительные игры); 
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– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 
переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, 
троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, столовая и др.); 
– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к другу, 

готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

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

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.); 

- продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них 

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

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

материалами; 

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

материалами, бумагой и т. п.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

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

кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально 

подготовленных стеллажах, веревочках; 

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

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

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

- совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану- 

инструкции (с помощью взрослого); 

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

печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

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

на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого); 
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- развивать у детей желание трудиться на участке детского дома, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

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

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

ибросовых материалов; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

организации всех видов труда. 

2.4.2. Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по 

простейшей словесной инструкции; 

стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

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

закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

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

развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

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

закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

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

средства общения; 

развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые 

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

эмоционально реагировать на нее; 

развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого); 

формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

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

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с помощью взрослого; 

формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого); 

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

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

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

самостоятельно; 

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

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры); 

развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий; 

приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и 

игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек.  

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

лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

ситуации; 

развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них; 

формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 
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развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных(домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов; 

развивать представления детей о специфике определенных ролей  

 и об условности их исполнения; 

продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

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

театрализованной игры; 

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

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, 

сказки; 

развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на 

их размер; 

развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный и бросовый 

материал; 

продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 

сверстниками); 

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

персонажами пальчикового театра) детей; 

совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 

(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

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

продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, 

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: 

реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

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

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

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

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 
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изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами (правильное и неправильное) и т. д.;  

- разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков,имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и 

т.п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

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

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний 

(улица, дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные 
знаки, пешеходный переход,подземный переход, легковой автомобиль, грузовой 
автомобиль, пожарная машина, трамвай,троллейбус, автобус, пожар, знаки 
информации: больница, и др.); 
– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней 

нуждается; 

продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, 

с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

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

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

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

развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

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

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

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

совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.; 

пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 
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приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

воспитывать у детей желание трудиться на участке детского дома, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

2.4.3. Третий этап 

(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

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

образными игрушками; 

продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия по образцу, 

словесной инструкции и собственному замыслу в сюжетно-ролевых играх; 

стимулировать развитие сопровождения игровых действий речью; 

стимулировать интерес детей к ролевым играм; 

закреплять адекватное отношение детей к ролевым действиям, понимание смысла 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

закреплять у детей умения выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

закреплять у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

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

закреплять умение выполнять вариативные цепочки последовательных игровых 

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

кукольной посудой, путешествие на корабле, экскурсия в зоопарк и т. п.); 

закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым и новым играм и 

игрушкам; 

закреплять у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; 

закреплять у детей интерес и потребность в эмоциональном общении с педагогом, со 

сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

закреплять у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре; 

закреплять у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

закреплять у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по образцу, 

предложенному взрослым, по словесной инструкции, создавать по собственному замыслу 
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простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, эмоционально реагировать на нее; 

закреплять у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

до конца игры; 

совершенствовать у детей умение отражать в игре простые трудовые действия в опоре 

на представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их 

выполнения предложенный взрослым; 

закреплять у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их 

в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные 

с помощью взрослого; 

формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (самостоятельно и с помощью взрослого); 

закреплять у детей умение действовать сообща в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации самостоятельно, по просьбе взрослого или 

сверстников; 

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

мимики, речи (особое внимание обращается на использование различных простых и более 

сложных (с учетом особенностей развития речи) речевых конструкций в процессе игры); 

развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе 

социально-бытовых действий; 

обогащать опыт детей в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям 

взрослого); 

формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и 

игрушками в соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей умение выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек.  

В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В 

основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

закреплять умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в 
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процессе театрализованных игр; 

совершенствовать у детей умение использовать предметы в новом назначении, исходя 

из игровой ситуации; 

развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами- 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них и с не имеющими такого сходства; 

закреплять у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

совершенствовать умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц, растений, насекомых, солнца, других объектов; 

совершенствовать представления детей о специфике определенных ролей  

и об условности их исполнения; 

продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

закреплять у детей умение вести диалог от имени персонажа театрализованной игры; 

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

драматизации игрушки, соответствующие тексту произведения (стихотворения, сказки, 

рассказа), например: крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки или 

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

развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на 

их назначение, размер, цвет; 

развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный и бросовый 

материал; 

закреплять и совершенствовать пантомимические навыки детей (удерживать позу, 

выполнять движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым 

или сверстниками); 

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

играх с персонажами пальчикового театра) детей; 

продолжать совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние 

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

продолжать развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, 

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

закреплять и совершенствовать способность к превращениям: умение выражать чувства 

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

стихотворения и т.п.) ситуацией; 

развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ, В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

- формирование ориентировки в пространстве и действий с предметами и материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в 

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

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

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

игровой ситуации); 

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

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 
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музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми; 

– закрепление у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги» и др.; 

– формирование у детей элементарных операций внутреннего программирования с опорой 

на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок 

с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение 

детей и взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

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

необходимы звукоподражания (модулирование и интонирование речевых и неречевых 

звуков, имитирующих звукдвижения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 

зеленый свет светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

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

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения адекватного понимания и использования 

в собственной речи слов и словосочетаний (улица, дорога, пешеход, сигнал   
светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный переход, легковой 
автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, 
автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 
– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Основные задачи этапа: 

продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, видеть тех, кто в ней 

нуждается; 

закреплять умение выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, 

с незначительной помощью взрослого и друг другу; 

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

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, 

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

развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 
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продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

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

совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.; 

пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печенья и др.); 

воспитывать у детей желание трудиться на участке детского дома, поддерживать 

порядок на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 

бросовых материалов, ткани и ниток; 

совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными 

материалами, умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

формировать у детей умение работать  с иголкой (индивидуально); 

формировать у детей умение пользоваться ножницами; 

формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда; 

развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук. 

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области 

«Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
 

Разделы 
Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

Физическая 

культура 

 

1.Ориентировка в 

пространстве. 

Занятие* физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

2.Построения и 

перестроения 

3.Основные 
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движения 

(бег, ходьба, 

прыжки, 

катание, бросание, 

ловля 

мяча, ползание, 

лазание) 

спортивные 

праздники 

объяснение, 

упражнение, 

игра 

4. Подвижные 

игры 

Представления 

о здоровом 

образе жизни и 

гигиене 

1.Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно- 

дидиктические игры, 

соблюдение 

режимных моментов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, 

игра, наблюдение, 

чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания 

 

 

 

2.5.1. Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

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

слову-сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу (самому, 

с помощью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

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

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

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, 

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

курица, воробей и т.п.) растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, 

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

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

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

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 
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- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

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

пространственные характеристики объектов и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности при 

выполнении гигиенических процедур; 

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

средства и др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения 

здоровья (осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и 

т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий 

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

личной гигиены, с предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении гигиенических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

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

неречевые средства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения 

здоровья и здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из 

его индивидуально-типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, 

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

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

2.5.2. Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

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

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные 

движения кистями и пальцами рук; 
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-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения 

направления движения (стрелки-векторы); 

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

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

движение по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

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

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких 

стихов, потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, 

удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку 

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

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием 

режиссерской куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

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

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, 

посуду, гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые 

могут наблюдать; использовать при этом вербальные и невербальные средства 

коммуникации (пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

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

орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу 

и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

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

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе 

игрового сюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при 

выполнении действий по самообслуживанию; 
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- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые 

и неречевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и 

здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности 

жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

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

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях в детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

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

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения 

и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни 

на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

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

здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

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

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

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

со способами релаксации. 

2.5.3. Третий этап 
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(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее 

удовлетворения; 

- формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в пространстве 

движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную 

координацию; 

- формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и графическому 

образцу различные движения кистями и пальцами рук; 

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

изображения (рисунок, схему, символ); 

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

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

среднем, медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по 

сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, 

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

положение; 

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

сопровождением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и 

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

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического 

равновесия; 

- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных 

играх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать 

пространственную организацию движений; 

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

перестроения; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных 

игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх, 

коммуникативные умения и речевую активность; 

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет, 

соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный 

шаг; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко и 

уверенно, приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением 

(выполнять действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в 

пространстве вместе с другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в 

разных бытовых ситуациях); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 
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- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, 

по образцу и самостоятельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение 

замечать и устранять неопрятность у себя и сверстника; 

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

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного 

поведения и взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового 

образа жизни на основе игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь 

при выполнении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, 

закреплять умение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы 

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

здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

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

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной 

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

сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, 

стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

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

со способами релаксации. 

2.6. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль 

играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 
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развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

 

Разделы 
Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

 

Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 

 

Логопедическая 

работа 

1.Формирование 

общей , 

ручной и 

артикуляционной 

моторики 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная 

работа с детьми, игра, 

совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказ, показ 

действий, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

чтение 

художественно 

й литературы, 

игра, 

разучивание 

стихотворений, 

игры-этюды, 

создание 

бытовых и 

игровых 

ситуаций., 

просмотр 

видеофильмов, 

беседы. 

2.Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного 

восприятия 

3.Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного 

словаря 

импрессивной речи 

4.Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного 

словаря 

экспрессивной 

речи 

5. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

 

6. Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

7. Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

7.Коррекция 

нарушений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 
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голосовой 

функций 

Речевое 

развитие 

 

1.Формирование 

связной речи 

2.Ознакомление с 

художественной 

литературой 

3. Ознакомление с 

предметами 

искусства)картины, 

иллюстрации, 

детские книги и 

т.п.) 

 

2.6.1. Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для активизации речевой активности детей, развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки 

– я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

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

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

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

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 
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различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

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

пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками. 

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо 

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

будем делать потом?»). 

2.6.2. Второй этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки 

– я умею…» и т. д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции 

действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

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

(жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

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

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 
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расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

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

развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

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

пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

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

потом?»). 

2.6.3. Третий этап 

(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 

создавать условия для стимулирования речевой активности детей, развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

продолжать развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них 

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

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

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

сверстниками и взрослыми; 

продолжать обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания 

ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, 

развивать субъектно-объектные отношения; 

продолжать формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний), развивать фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на 

занятиях по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

продолжать обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния 

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

его действиям (жалеет – обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

продолжать формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и 

потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

продолжать стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), 
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стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем 

мире; 

закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

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

формулировать простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

продолжать расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас 

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

продолжать развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в разговор; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление 

детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в 

имитационных играх; 

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

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

пальчикового театра; 

учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых 

звуков, произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

формировать способность к элементарному планированию и выполнению действий с 

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

потом?»). 

2.7.Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально- 

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как 

представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует 

целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и 

общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического 

мировосприятия детей с задержкой психического развития очень важно создать 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо 

общечеловеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими 

характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального 

компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного 

искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая 

и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и 

т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально 

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

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 
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2. Музыка. 
 

Разделы 
Содержание 

разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содержания 

 

Методы и приемы 

реализации содержания 

 

Изобразительная 

деятельность 

1.Лепка Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

свободная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Совместные действия 

взрослого с детьми, 

показ, 

обследование 

предметов, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

искусства 

2.Аппликация 

3.Рисование 

 

Музыка 

1.Слушание 

музыки и 

музыкальных 

звуков, 

мелодий, песен. 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, 

праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в 

процессе 

режимных моментов, 

игра. 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические 

упражнения, 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

2.Пение. 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2.7.1. Первый этап 

(ориентировочно средний дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

- формировать у детей положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- закреплять представления детей об используемых в изобразительной деятельности, 

предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойствах; 

- развивать социальную направленность детской изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, животных, в природе; 

- развивать у детей анализирующее восприятие и умение отражать в изображениях 

существенные свойства объектов; 

- поощрять стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать 

сходство изображения с предметом («Посмотри! Что случилось? На что похоже?»). 
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- развивать у детей операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

путем специальных упражнений (на формирование и закрепление следующих умений: 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные и горизонтальные линии;  сочетать прямые и 

наклонные линии; рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти); 

- формировать у детей умение анализировать образцы, реальные объекты (натуру) перед 

изображением в определенной последовательности, используя зрительно-двигательное 

моделирование формы, обведение предмета по контуру перед рисованием и ощупывание 

перед лепкой; 

- формировать у детей умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко, 

как шар. Шар круглый. Яблоко тоже круглое») и оформлять результаты сравнения 

словесно; 

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

красный»), 

передавать основное содержание созданного изображения (словесный отчет о рисунке); 

- формировать у детей умение намечать основные этапы предстоящей работы, отражать 

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

сравнивать предварительный план и словесный отчет (с помощью взрослого); 

- закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность листа; 

- развивать у детей умение раскрашивать контурные изображения красками, 

карандашами, фломастерами; 

- закреплять у детей умение выполнять пальцем, кистью и специальными 

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

толстые и тонкие; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

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

форм, знакомить их с приемом рваной аппликации; 

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

фломастерами, при выполнении аппликации; 

- совершенствовать умение детей передавать в изображениях пространственные свойства 

объектов (форму, пропорции, расположение в пространстве); 

- развивать у детей ориентировку в пространстве листа бумаги, обращать внимание детей 

на необходимость заполнения всего пространства листа бумаги; 

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

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) по подражанию и образцу; 

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

образцом; 

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

координацию в процессе рисования, лепки, выполнения аппликации; развивать 

опережающее руку движение глаз; 

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

меньше, высокий – низкий, выше – ниже, толстый – тонкий, длинный – короткий, длиннее 

– короче) и пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 

- развивать у детей умение доводить работу до конца; 

- развивать у детей умение работать вместе со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных работ под руководством взрослого; 

- поддерживать положительное отношение детей к результатам изобразительной 

деятельности и стремление показывать свои работы другим; 

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

МУЗЫКА 
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Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

детей на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

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

мелодии, узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

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

медведя, лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев,музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, 

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

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, 

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

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, 

тембровый), дыхание детей, их певческие голоса; 

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

рот во время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на 

начало и конец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу 

музыкального руководителя; 

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

взрослому, передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах 

(треугольнике, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.7.2. Втор этап 

(ориентировочно старший дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

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

условия для изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

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

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

- развивать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед изображением, 

соблюдая заданную последовательность и используя для выделения формы опорные 

вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, ощупывание перед 

лепкой); 

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

объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или натуры, 

сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 

представлению); 

- формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства объектов 

(цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- формировать у детей элементарное умение контролировать свою работу путем 

сравнения результата с натурой или образцом; 

- совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности 

детей в процессе специальных упражнений; 

- совершенствовать у детей умение рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 
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горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в 

рисунках прямые и наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

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

прямоугольник, овал); 

- знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: 

розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, 

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

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

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

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

выбору и собственному замыслу; 

- развивать у детей способность к передаче связного содержания изобразительными 

средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

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

ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 

процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим 

действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять 

умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

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

координацию в ходе изобразительной деятельности; 

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

- закреплять умение детей доводить работу до конца; 

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

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

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

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

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

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

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

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 
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- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

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

музыкальный темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

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

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

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

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

(быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

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

на место; 

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

руками) и в шеренге; 

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

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

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

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

дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

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

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 

менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию; 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.7.3. Третий этап 

(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 
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- закреплять у детей интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для 

изобразительного творчества детей; 

- закреплять представления детей об используемых в процессе изобразительной 

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

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

- продолжать формировать у детей умение анализировать (обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая заданную последовательность и используя для выделения 

формы опорные вспомогательные движения (обведение по контуру перед рисованием, 

ощупывание перед лепкой); 

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

новые объекты, более сложной формы (на основе предварительного анализа образца или 

натуры, сравнения с формой-эталоном или с предметным предэталоном, а затем по 

представлению); 

- продолжать формировать у детей умение передавать в изображениях основные свойства 

объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению); 

- продолжать формировать у детей умение контролировать свою работу путем сравнения 

результата собственной изобразительной деятельности с натурой или образцом; 

- продолжать совершенствовать операционально-техническую сторону изобразительной 

деятельности детей в процессе специальных упражнений; 

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

и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и 

наклонные линии; 

- закреплять умение детей рисовать закругленные линии и изображения предметов 

округлой формы; 

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

прямоугольник, овал); 

- продолжать знакомить детей с оттенками основных цветов путем разведения и смешения 

красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый, сапфировый, бордовый, 

сиреневый и др.; 

- закреплять представления детей о пространственных свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, 

меньше, верх, низ, середина); 

- закреплять умение детей ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, 

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

- совершенствовать владение детьми приемами декоративного рисования (создание узоров 

по принципу повторности, чередования и симметрии), развивать у них чувство ритма; 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями изобразительного 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной 

народной игрушкой – семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с 

хохломской росписью и гжелью); 

обеспечивать развитие эстетического восприятия детей; 

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

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

выбору и собственному замыслу; 

- продолжать развивать у детей способность к передаче связного содержания 

изобразительными средствами; 

- расширять содержание детской изобразительной деятельности; 

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

игр, бытовых ситуаций и пр.; 

- развивать объяснительно-сопровождающую и регулирующую функцию речи детей в 
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процессе изобразительной деятельности, учить их элементарным планирующим 

действиям (с помощью педагога) с последующей реализацией задуманного, закреплять 

умение дошкольников давать словесный отчет по окончании работы; 

- продолжать совершенствовать у детей мелкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в ходе изобразительной деятельности; 

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

товарищей; 

- формировать у детей умение эмоционально воспринимать красивое; 

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

отношения в процессе совместного выполнения заданий и коллективных работ, 

формировать игровые и деловые мотивы взаимодействия; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к изобразительным достижениям 

сверстников путем посещения выставок детских работ в других группах. 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

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

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

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

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

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

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя 

вспомогательные средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, 

игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

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

музыкальный темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

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

указательному жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

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

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки 

(быстро — медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; 

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

на место; 

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



75 

 

руками) и в шеренге; 

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

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

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

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

дистанцию; учить детей выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в 

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

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), 

менять их характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, 

выполнять переменный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию; 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию 

движений, сенсомоторную интеграцию. 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание коррекционной работы определяется задачами комплексного 

педагогического воздействия, направленного на коррекцию недостатков психического 

развития у детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью и оказание помощи детям 

этих категорий в освоении Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает решение следующих задач: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с задержкой психического развития Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

      Коррекционная работа включает план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР или интеллектуальной недостаточностью, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривающих в том 

числе: 

 описание системы комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью  в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого – медико - педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования, планирование 

коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью,  в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и 
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дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

      В содержании коррекционной работы учреждения отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора 

по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести  нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом 

на социализацию воспитанника и формирование у него практически-ориентированных 

навыков. 

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления: 

1) психолого-педагогическое направление и 

2) медицинское направление. 

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление недостатков 

в психическом и физическом развитии детей с задержкой психического развития . 

Медицинское направление представлено оздоровительной работой. Она включает: 

а) профилактику ( профилактические осмотры специалистами, наблюдение за состоянием 

его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-гигиенических требований по 

уходу за детьми и содержанию помещений, в которых они находятся и пр.); 

б) оздоровление (игровой массаж, воздушные ванны, гимнастика после сна, ходьба по 

оздоровительной дорожкеи др.). 

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию ребенка и 

укреплению его здоровья. 

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические и 

оздоровительные мероприятия: 

Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного пребывания 

ребенка в детском саду: 

- правильный подбор мебели и оборудования; 

- выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях 

ДОУ, 

- выполнение требований санитарно-гигиенического содержания помещений, 

- выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды, 

- обработка игрушек, 

- содержание и уборка участка, песочниц, 

- кварцевание групповых помещений. 

Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация рационального 

питания. 

Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 

1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода. 

2) Оценка степеней адаптации. 

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний: 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации. 

- профилактика управляемых инфекций. 

- профилактика туберкулеза. 
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- профилактика энтеробиоза. 

- работа по повышению защитных сил организма. 

- оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей. 

- оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

 Описание образовательной  деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным 

образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник воспитателя, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

- коррекционную работу в образовательном процессе, 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в конце учебного 

года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен сентябрь. В 

нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. Содержание 

обследования отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся данные 

обследования каждого ребенка. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с задержкой психического развития. 

Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в 

Карту.  

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, систематически 

работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать ему деятельность 

либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную информацию. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр 

с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности воспитателей с группой воспитанников, 

- план коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога с подгруппами, 

- план индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога с 
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отдельными воспитанниками, 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами, 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического развития 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают 

средства, которые применяются в его организации и придают ей определенное 

своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и 
групповых форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для 

каждого ребенка. 

Применение этих форм является обязательным в группе ЗПР: для них определено время в 

режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает возможность проведения 

занятий с подгруппами детей. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводят  воспитатель, педагог-психолог и учитель-

логопед. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и 

другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная 

деятельность и др. С учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка 

педагог-психолог и учитель-логопед могут вносить коррективы в созданный план работы.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно- 

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это 

индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо небольшими 

группами (4-6 человек) в музыкальном зале, игровой комнате («Музыка и движение», 

«Театрализованная деятельность»). Такая деятельность стимулирует развитие 

двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

2.8.1 Содержание работы воспитателя 

 Диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон 

актуального и ближайшего развития по данным направлениям. 

Задачи: 

 Определение оптимального набора методик для обследования. 

 Проведение процедуры обследования: 

 определение уровня развития навыков самообслуживания; 

 оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 



79 

 

 оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

 определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов 

обследования. 

 Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач 

работы; формирование подгрупп для проведения занятий совместно со 

специалистами группы, определение оптимального образовательного маршрута 

каждого ребенка). 

 Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми  
  Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Взаимодействие с педагогами 

 Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем 

воспитанников;  

сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: 

медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации;  

интегрированные занятия; 

консультации с воспитателями групп, специалистами по вопросам развития 

воспитанников; семинары-практикумы, оформление памяток, тетради взаимодействия в 

коррекционно-образовательной работе 

Самообразование 

 Цель: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование имеющихся и 

приобретение новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук; повышение общекультурного уровня 

педагога. 

Виды деятельности: курсы повышения квалификации, чтение специальной литературы, 

посещение занятий коллег, посещение и участие в семинарах-практикумах, открытых 

столах, мастер-классах. 

2.8.2 Содержание работы учителя-логопеда 

Диагностика 

 Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; 

индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

 определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, еѐ 

основных компонентов; 

 определение уровня развития общих речевых навыков у детей;  

 оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики;  

 оценка способности понимания речи детьми;  

 оценка состояния фонетической стороны речи;  

 определение уровня развития фонематических процессов;  



80 

 

 определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи;  

 определение особенностей и степени сформированности грамматического строя 

речи; 

 определение уровня развития связной речи ребѐнка;  

 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута ребенка;  

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности:  

• наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты;  

• проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребѐнка;  

• заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников;  

• составление перспективного и календарно-тематического планирование 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми  

1-я ступень обучения.  
Задачи:  

• преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование 

устойчивого эмоционального контакта с учителем-логопедом и со сверстниками, 

развитие положительных эмоциональных отношений детей к занятиям;  

• развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

• развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности 

детей;  

• расширение понимания речи детьми;  

• развитие потребности в общении и формировании элементарных 

коммуникативных умений, обучение детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками; 

• обучение детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми);  

• формирование элементарных общих речевых умений. 

2-я ступень обучения.  
Задачи:  

• развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование еѐ 

основных компонентов; 

• развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формирование навыка 

самоконтроля, поддержание положительного эмоционального состояния детей в 

течение всего занятия;  

• совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

• расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

• обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

• формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  
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• формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения;  

• расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их 

монологической речи;  

• обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

• коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

• коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов. 

3-я ступень обучения.  
Задачи:  

• совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

• развитие общей, ручной, артикуляторной моторики;  

• коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

компонентов словаря, формирование семантической структуры слова, организация 

семантических полей;  

• совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

• совершенствование навыков связной речи детей;  

• коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических 

процессов;  

• формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам 

грамоты. 

Взаимодействие с педагогами  
  Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов как для всей группы, так и для каждого ребенка.  

Задачи:  

• интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников;  

• сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников;  

• повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности:  

• медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, 

консультации;  

• интегрированные занятия;  

• консультации с воспитателями групп и специалистами по вопросам развития речи 

у воспитанников;  

• семинары-практикумы;  
• распределение детей для индивидуальной работы 

• оформление памяток, тетради связи.  

Самообразование  
  Цель: повышение личной профессиональной компетентности. 

Задачи:  



82 

 

• расширение и углубление теоретических знаний;  

• совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков 

и умений в свете современных требований педагогической и психологической 

науки;  

• повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности:  

• курсы повышения квалификации;  

• чтение специальной литературы;  

• посещение занятий коллег;  

• посещение и активное участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, 

конкурсах. 

2.8.3. Психологическое сопровождение развития ребенка.  

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

задержкой психического развития. Психологическое сопровождение осуществляет 

педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного 

восприятия; психических процессов памяти, внимания, мышления по 

нестандартизированным методикам; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; 

развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

2) Организация адаптации детей к условиям учреждения в форме присутствия и 

сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании. 

3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных 

видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и технологий 

(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологом следующей документации: перспективный план работы, 

перспективный план индивидуальной работы с ребенком на год, календарный план 

работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-развивающей и 

психокоррекционной работы с ребенком, программа, тематический план и конспекты 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Диагностика психологом осуществляется в 2-ух направлениях: 

 Диагностический минимум (комплексное обследование воспитанников 

коррекционных групп проводится 2 раза в учебный год, диагностика 

психологической готовности детей к обучению в школе среди воспитанников 

подготовительных групп - 1 раз в учебный год). 

 Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется по запросам 

педагогов и, как правило, проводится с детьми «группы риска»). 

Диагностический минимум: 

Вид диагностики 
срок 

проведения 

методический 

инструментарий 

Диагностика 

развития 

познавательных 

психических 

процессов 

сентябрь, 

май 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?», «Найди 

одинаковые 

фигуры», «Эталоны» 

Венгер «Недостающие 

детали» Векслер, 
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корректурная 

проба (адаптация Е.В. 

Доценко), «Запомни 

предметы», 

«Запомни слова» (10 слов 

А.Р.Лурия) , «Найди 

лишнее» (Оттис-Леннон) 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

воспитанников 

октябрь, 

июнь 

 «Метод цветовых 

выборов» Лутошкина; 

Эмоциональный профиль 

Диагностика уровня 

тревожности 

ноябрь 

Тест тревожности (Темпл, 

Дорки Амен) 

Оценка уровня 

тревожности ребѐнка 

Л.И.Захарова 

Определение 

уровня 

психологической 

готовности детей 6- 

7 летнего возраста 

к обучению в 

школе: 

октябрь, апрель 

 

1.Определение 

интеллектуальной 

готовности 

Методика Экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников под ред. 

В.Г.Колесникова, 

«Рисование бус» 

(обучаемость) Аргинская, 

Графический диктант. 

Эльконин 

2.Определение 

волевой готовности 

к обучению 

Структурно-

функциональный анализ 

Деятельности, "Учебная 

деятельность" 

(автор Л.И.Цеханская) 

3.Определение 

личностной 

готовности к 

обучению 

Методика исследования 

мотивации учения у 

старших дошкольников и 

первоклассников» 

М.Р.Гинзбург 

4.Определение 

коммуникативной 

готовности к 

обучению 

«Изучение навыков 

культуры 

общения» (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

 

На 1-ом этапе работы  ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:   
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-стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно - 

исследовательской деятельности;  

-развитие общей и ручной моторики;   

-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия   

-развитие и коррекцию простых модально специфических функций, таких как   

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);  

-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на 

уровне элементарных мнемических процессов;  

-способность к концентрации и к распределению внимания;  

-готовность к сотрудничеству со взрослым;  

-стимуляцию речевого развития ребенка.  

На 2-ом и 3-ем 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 (наглядно-

действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словеснологического), 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);  

-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 внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению.  

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов):  

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности ; 
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 -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, 

эмоциональноволевой), социальной.   

2. Работа с педагогами 

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими в 

группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для педагогов. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по вопросам 

диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогами-психологами следующей документации: 

- перспективный план работы с педагогами на год, 

- календарный план консультаций для педагогов, 

- план и программа семинаров и лекций для педагогов, 

- график и тематика проведения психологических тренингов, 

- график индивидуальных консультаций по вопросам опытно-экспериментальной и 

методической работы педагогов. 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники группы ЗПР, 

ибо каждый ребенок с задержкой психического развития нуждается в психологической 

поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи 

ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные 

возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года), 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 

- согласование характеристик воспитанников. 

3. Самообразование  

  Цель: повышение личной профессиональной компетентности. 

Задачи:  

• расширение и углубление теоретических знаний;  

• совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков 

и умений в свете современных требований педагогической и психологической 

науки;  

• повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности:  

• курсы повышения квалификации;  

• чтение специальной литературы;  

• посещение занятий коллег;  
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• посещение и активное участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, 

конкурсах. 

 

2.9. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает 

все сферы детской жизни. 

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в детском доме созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы; 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и 

методов организации детской познавательной деятельности. 

В работе с проблемами в задержке психического развития по формированию 

познавательной активности успешны такие приѐмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы являются 

следующие: 

1. Специально – организованная познавательная деятельность 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

3. Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

6. Проектная деятельность. 
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                             Развитие самостоятельности и детской инициативы  

                                     в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

          Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуа-

льности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые созда-ются 

самими детьми – творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

      Игра как самостоятельная  деятельность детей способ-ствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

       При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно.   

Познавательно - ис-

следовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

квалификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения, экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами, цветными стеклами и 

др.) объектами;  просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;  поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях:  

во-первых - постоянное расширение арсенала объектов, отме-

чающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых – представление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных  видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их  изучению. 

       Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолеть трудности, доводить 

печатное дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное выска-зывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мыслей и способы еѐ 

выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. 

       Для поддержки речевой активности педагог проводит 
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беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение 

интересных событий в словесные игры и сочинения 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской  инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблем-

ные, эвристические и пр. 

 

               Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора и пр. 

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива или администрации 

психолог осуществляет дополнительные виды работ, либо переадресовывает 

обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

Обследование детей для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) детского дома, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Процесс сопровождения начинается с бережного и конфиденциального сбора информации 

о различных сторонах жизни и развития ребенка. Для получения и анализа используются 

различные методы и методики: наблюдении, интервью и беседы с родителями, методики 

диагностикипознавательных психических процессов и изучения личности.. Таким 
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образом, диагностика является информационным обеспечением процесса сопровождения. 

Полученные данные необходимы для составления психологического портрета 

дошкольника, для определения путей оказания помощи ребенку, а также для оказания 

помощи педагогам и родителям в построении педагогического общения и взаимодействия 

с детьми.  

 

  2.10 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

                               КОЛЛЕКТИВА С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ 
 

                 Основной целью взаимодействия педагогического коллектива по 

сопровождению замещающих семью является  комплексное (психолого-педагогичес-кое, 

социально - и правовое) оказание адресной социальной и психолого-педагогической 

помощи замещающим семьям с целью снижения риска возникновения кризисных 

ситуаций и профилактики отказов. 

                  К социально-психологическим услугам, представляемым замещающей семье, 

относятся: 

- социально – педагогическое, психологическое консультирование, оценка ситуации для 

предоставления помощи замещающей семье (как непосредственное консультирование для 

замещающих семей из отдаленных районов (онлайн-консультации, скайп-консультации); 

- социально-педагогическое обследование личности; 

- информирование, обеспечение доступности услуги; 

- координация работы с другими органами, учреждениями; 

- разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения замещающей 

семьи с целью снижения возникновения кризисных ситуаций и профилактики отказов. 

                   

  ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  

                                                      замещающей семьи: 

- встреча с семьей; 

- диагностика семьи; 

- осуществление межведомственного взаимодействия по выходу из кризиса; 

- консилиум специалистов по сопровождению семей; 

- обеспечение информационными, научно-методическими материалами; 

- технолого-педагогическое консультирование (индивидуальное, групповое, онлайн); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для повышения уровня родительской 

компетенции, коррекции детско-родительских отношений; 

- мониторинг развития ребенка в семье. 

               Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

                При реализации данной технологии замещающие родители проходят все 

основные шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого 

опыта помогает им освоить как эффективные способы взаимодействия. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Общая площадь зданий и помещений ГКУ ВО «Владимирский детский дом 

им.К.Либкнехта» - 1313 кв.м. 
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Общая площадь участка- 6677 кв.м. 

Работа  специалистов осуществляется по графику, утверждаемому ежегодно в начале 

учебного года директором. 

Проектная мощность – 4 группы в каждой из которых имеется отдельная спальня, 

наполняемость по лицензии – 40 детей, по постановлению правительства РФ № 481 от 

24.05.2014г. "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" - 

32 ребѐнка. 

Дополнительно оборудованы медицинский блок, пищеблок и прачечная,. 

Детский  дом  оснащен  системами безопасности: установлены тревожная кнопка для 

экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, телефон вызова 

экстренной пожарной связи, домофоны, видеонаблюдение. 

Предметно-пространственная среда групп включает оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

дошкольников, а также содержит все необходимые условия для организации 

коррекционного направления.   

Для организации педагогического процесса оборудованы: 

•  спортивный зал; 

•  музыкальный зал; 

•        методический кабинет 

• сенсорная комната; 

• 2 логопедических кабинета; 

• кабинет педагога-психолога; 

•  4 прогулочных площадки; 

• спортивная площадка 

 

                      Обеспеченность Программы методическими материалами 

               Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует ПООП ДО «От рождения до школы» по следующим 

направлениям: 

- организация и управление ДОО; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с замещающей семьей. 

 

                         Обеспеченность Программы методическими материалами по     

организации профессиональной коррекции нарушений речи 

 

Направ-

ление 

Программы и методические 

пособия 
Наглядно-дидактические пособия 

Коррек-

ционная 

работа 

1. Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

2. Программа логопедической 

работы по преодолению фонети-

ко-фонематического недоразви-

1. Картинки на все звуки. 

2. Наглядный материал по 

лексическим  темам. 

3. Дидактическая игра «Угадай какой 

звук сказал клоун?». 

4. Дидактическая игра «Найди 

картин-ку с заданным звуком». 

5. «логопедическая ромашка». 

6. «От звука к слову». 
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тия у детей 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

 

Парциальные программы 

3. Нищева Н.В.»Программа кор-

рекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детс-кого 

сада для детей с ОНР (с4 до 7лет)»  

СПб 2006г. 

Примерная адаптированная ос-

новная образовательная прог-

рамма для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией  профессора Лопатиной 

Л.В. СПб 2014г. 

Комплексная коррекционная 

программа развития детей 4-7лет 

Мизанова Е.В. Волгоград 2013г.  

7. Часть и целое. 

8. Логопедическое лото на развитие 

фонематического слуха. 

9. Логопедическая ромашка. 

10.Раздаточный материал «Развитие ре-  

чи в детском саду». 

11.Дидактическая игра «Кто с кем». 

12. «Чудесный мешочек». 

13. Игра «Чей, чье, чья?». 

14. Говорящий букваренок. 

15.Азбука – играя – учись. 

16. Читаем и составляем слова. 

17. Я учу буквы. 

18. Что к чему и почему? 

19. Скоро в школу. 

20. Тетрадь дошкольника. 

 

Среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения 

работоспособности, оптимального физического развития воспитанников. Все групповые 

помещения, кабинеты специалистов, музыкальные и физкультурные залы соответствуют   

современным   требованиям  к  уровню  оснащенности учебно-наглядными пособиями  и  

учебным  оборудованием,  техническими  средствами  обучения . Предметно-

пространственная среда ориентирована на  стимулирование и обеспечение активности 

детей, реализации их интересов и потребностей. 

 

3.2 Обеспечение  методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта» оснащен методическими 

материалами и средствами обучения  по основным направлениям развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все объекты, предназначенные для проведения практической деятельности с 

воспитанниками обеспечены необходимыми  средствами обучения и воспитания по 

категориям: 

 
№ 

п/п 

Категории средств обучения и 

воспитания 

Содержание 

1 Игровое и учебное оборудование игры, игрушки, учебные пособия 

2 Спортивное оборудование и 

инвентарь 

детские тренажеры, мячи, гимнастические 

маты, нетрадиционное оборудование и др. 

 

3 Музыкальные инструменты пианино, музыкальный центр, телевизор, 

приставка DVD, детские музыкальные 

инструменты: русские народные (трещетки, 

деревянные ложки, свистульки, маракасы и 

т.п.), металлофоны и т.п. 

4 Учебно-наглядные пособия демонстрационные картины, тематические 

книги, плакаты обучающие и др. 
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5 Компьютерное оборудование, 

доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям 

ПК, ноутбуки, подключение к Интернету 

6 Аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства 

цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – 

познавательно-речевому, социально-личностному, 

физическому, художественно-эстетическому 

7 Печатные и иные материальные 

объекты, необходимые для 

организации образовательной 

деятельности с воспитанниками 

художественная литература для детей, 

энциклопедии, иллюстрированный материал и 

др. 

 

3.3. Режим распорядка дня. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы детского дома. Детский дом работает круглосуточно без выходных дней. 

Подъем детей после сна в 7.00 ч., укладывание на сон в 20.30 ч. В летний период и в 

выходные, праздничные дни время сдвигается на 30 минут.  

Комплектование детского дома и организация адаптационного периода. 
Комплектование детского дома проводится круглогодично. В детский дом дети 

зачисляются на основе: 

1. Путевки, выданной областным Департаментом образования администрации 

Владимирской области. 

2. Решением суда территорий Владимирской области. 

3. Постановлением местной администрации, где проживает ребенок. 

4. Медицинских документов, выданных медицинским учреждением по месту жительства 

ребенка. 

5. Медицинского полиса. 

6. Свидетельства о рождении ребенка. 

Режимы дня составлены с учетом вида дошкольного учреждения, времени года. 

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013), с обязательным 

включением динамических перемен длительностью 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности составляет: 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – продолжительностью не более 20 мин 

(4 часа в неделю). 

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин. 

(6 часов 15 мин в неделю) 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – продолжительностью не более 30 мин. 

(8 часов в неделю) 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной 

предметно-практической деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 



93 

 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и 

музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с детьми 

утренний и вечерний отрезок времени. Общая продолжительность время прогулки 

составляет 3-4 часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом 

погодных условий. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность педагога с 

детьми проводят на прогулке. 

В ГКУ ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта» существует щадящий режим 

дня, который используется педагогами во время адаптационного периода, периода после 

болезни ребенка или по рекомендации врача (врача –педиатра, врача – невролога, врача – 

психоневролога). 

Регламент организации адаптационного периода. 

№ 

п/

п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  

1.  Знакомство с данными ребенка по 

документации, заполнение личного 

дела.  

1 день  Директор д/д, соц. 

Педагог  

2.  Знакомство ребенка с группой, 

детьми, воспитателями.  

3-4 дня  Воспитатели  

3.  Адаптация по приему пищи ребенка, 

приучение ребенка к новым блюдам.  

7-8 дней 

(индивидуально 

для каждого 

ребенка)  

Воспитатели  

4.  Приучение ребенка ко сну  9-13 дней 

(индивидуально)  

Воспитатели  

5.  Приучение ребенка к играм, 

игрушкам, занятиям.  

12-15 дней 

(индивидуально)  

Зам.директора по 

УВР, воспитатели, 

психолог  

6. Наблюдение за ребенком во время 

адаптации, заполнение листа 

адаптации 

Ежедневно в 

период адаптации  

 

Воспитатели, 

соц.педагог, психолог, 

врач  

7. Рекомендация воспитателям по 

организации адаптации ребенка к 

детскому дому (информационные 

материалы, беседы, консультации).  

По мере 

поступления 

ребенка  

 

Педагог-психолог, 

соц.педагог, врач  

 

8. Цикл занятий по преодолению 

адаптационного стресса 

Период адаптации Педагог-психолог, 

соц.педагог 

9. МППк При осложнѐнной 

адаптации после 

поступления 

(индивидуально) 

Зам.директора по УВР  

 

 

Все режимы дня утверждаются руководителем учреждения и согласованы с врачом-

педиатром. 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки в режиме дня (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим воспитания и обучения в младшей и средней  группах 

Наименование 

Время Пункты 

СанПин 

2.4.990-00 
младшая 

группа 

средняя 

группа 

Подъем, утренний туалет 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00  

Осмотр врачом, утренняя гимнастика, 

дежурство по столовой 
8.00 – 8.30 8.00 – 8.25 2.8.4 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.25 – 8.50  

Подготовка к занятию 8.55 – 9.05 8.50 – 9.00  

Занятие 1 9.05 – 9.20 9.00 – 9.20 2.8.2 

Перерыв между занятиями с использо-

ванием подвижных игр умеренной ин-

тенсивности 

9.20 – 9.35 9.20 – 9.35 2.8.2 

Занятие 2 9.35 – 9.50 9.35 – 9.50 2.8.2 

Подготовка к прогулке,прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная де-

ятельность) 

9.50 – 11.50 9.50 – 12.00 2.8.6 

Возвращение с прогулки, гигиеничес-

кие  процедуры 
11.50 – 12.10 12.00 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед, деж.(ср.гр.) 12.10 – 12.35 12.20 – 12.50 2.8.4 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 12.50 – 15.00 2.8.7 

Подъем,воздушные,водные процедуры, 

игры 
15.00– 15.30 15.00 – 15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.50 15.30 – 15.45  

Игры по интересам и желанию детей, 

индивидуальная работа с детьми по ло-

гопедии (средняя группа) 

15.50– 16.30 15.45 – 16.50 2.8.5 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30– 18.00 16.50 – 18.00 2.8.6 

Возвращение с прогулки, игры 18.00– 18.15 18.00 – 18.15 2.8.4 

Подготовка к ужину, ужин 18.15– 18.45 18.15 – 18.40  

Самостоятельные игры, просмотр  теле-

передач, просмотр детских кинофиль-

мов ( 1 раз в неделю) 

18.45– 20.00 18.40 – 20.00 2.8.2 

Поздний ужин 20.00– 20.15 20.00 – 20.15  

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 
20.15– 20.30 20.15 – 20.30  

Укладывание, ночной сон 20.30– 7.30 20.30 – 7.30 2.8.7 
 

           Режим составлен в соответствии с требованиями СанПина 2.4.990-00. 
 

 

Режим воспитания и обучения в старшей и подготовительной  группах 
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Наименование 

Время 
Пункты 

СанПин 

2.4.990-00 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Подъем, утренний туалет 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30  

Осмотр врачом, утренняя гимнастика, 

дежурство по столовой 
7.30 – 8.20 7.30 – 8.15 2.8.4 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.15 – 8.45  

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.45 – 9.00  

Занятие 1 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 2.8.2 

Перерыв между занятиями  9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 2.8.2 

Занятие 2 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 2.8.2 

Перерыв между занятиями  10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 2.8.2 

Занятие 3 10.10 – 10.35 10.20 – 10.45 2.8.2 

Подготовка к прогулке,прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.35 – 12.05 10.45 – 12.15 2.8.6 

Возвращение с прогулки, гигиеничес-

кие  процедуры 
12.05 – 12.30 12.15 – 12.45  

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 2.8.4 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 2.8.7 

Подъем,воздушные,водные процедуры, 

игры 
15.00– 15.25 15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 15.25 – 15.45  

Логопедические занятия, индивидуаль-

ные занятия, игры по интересам и 

желанию, труд 

15.50– 16.30 15.45 – 16.40 2.8.5 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30– 18.00 16.40 – 18.10 2.8.6 

Возвращение с прогулки, игры 18.00– 18.20 18.10 – 18.30 2.8.4 

Подготовка к ужину, ужин 18.20– 18.45 18.30 – 18.55  

Самостоятельная худож. деятельность, 

просмотр  телепередач, просмотр 

детских кинофильмов (1 раз в неделю), 

игры 

18.45– 19.50 18.55 – 20.00 2.8.2 

Поздний ужин 19.50– 20.05 20.00 – 20.15  

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 
20.05– 20.30 20.15 – 20.30  

Ночной сон 20.30– 7.00 20.30 – 7.00 2.8.7 
 

           Режим составлен в соответствии с требованиями СанПина 2.4.990-00. 
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                                        Распределение времени в режиме дня 

                                      

                     

 
 

Количество занятий в неделю 

Образовательный процесс 

Режимные процессы при 

гибком режиме: 

-более поздний подъем де- 

тей в детском доме (выход-

ные и праздничные дни); 

-более позднее укладывание 

на ночной сон (летнее время) 

 

 

Свободная самостоятельная 

            деятельность 

Совместная партнерская      

(организованная деятельность) 

взрослого с детьми 

Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

    Познавательно- 

исследовательская 

Игровая 

Чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

Коммуникативная практика 
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Базисная часть (инвариантная) 
младшая  

группа 

подготовительн

ая  группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

Базисная часть (инвариантная) средняя  группа старшая  группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Логопедическое 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Итого 11 занятий в 

неделю 

16 занятий в 

неделю 

 

                              Планирование НОД на неделю для групп 

                                    общеразвивающей направленности 
 
обра-

зоват. 

обла-

сть 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Возрастные группы 

2-я 

младшая 

группа 

средняя 

 группа  

старшая 

группа 

подготови-    

тельная 

группа 

Обязательная часть Программы 

ПР Познавательско-

исследовательская 

РЭМП 1 1 1 1 

Ребенок и 

окружаю-

щий мир 

1 1 1 1 

                 конструктивная - - 1 1 

РР Коммуникативная Подготов-

ка к обу-

чению 

грамоте 

- - - 1 

Развитие 

речи 

- - - 1 

Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

1 1 2 1 

ХЭР Изобразительная 

деятельность 

Рисование, 

лепка, ап-

пликация 

2 2 2 2 
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Художест-

венный 

труд 

- - 1 1 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 

Количество в неделю 10 10 13 14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ХЭР Кружок «Веселые нотки» 0,25 0,5 0,5 0,5 

ХЭР 

РР 

ПР 

СКР 

Театральная студия «Теремок» 

Кружок «Ложкари» 

Кружок «В мире сказок» 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

ХЭР 

СКР 

ПР 

Кружок «Пчелка» 

Кружок «Страна мастеров» 

 0,25 0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

ФР Кружок «Искорка»   0,25 0,5 

ПР 

РР 

СКР 

Кружок «Друзья природы»    0,25 

Количество в неделю 0,5 1,5 2,25 3,25 

Общее количество в неделю 10,5 11,5 15,25 17,25 

                               Планирование НОД в неделю для групп  

                                    компенсирующей направленности 

Образова-

тельная 

область 

     Приоритетный вид детской  

      деятельности, вид НОД 

           Возрастная группа 

старшая 

группа 

подготовитель-    

ная   группа 

Обязательная часть Программы 

      ПР Познавательно-ис-

следовательская 

Игралочка 1 1 

Ребенок и  

окружающий 

мир 

  

                        Конструктивная 1 1 

      РР 

коррекция 

нарушения 

речи 

Коммуникативная, 

коррекция 

логопедия 3 4 

Графика 

1 период 

- 
- 

2-3 периоды 

1 

Коррекция 

1 период 

2 
1 

2-3 периоды 

1 

Печатание - 1 

     ХЭР Изобразительная, 

восприятие художес-

твенной литературы и 

фольклора 

Рисование, 

лепка, ап-

пликация 

2 2 

Художест-

венный труд 

1 1 

                     Музыкальная 2 2 

      ФР                      Двигательная 3 3 

                    Количество в неделю 16 17 
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Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки содержит  инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

адаптированной основной общеобразовательной программы ГКУ ВО «Владимирский 

детский дом им.К.Либкнехта». Вариативная часть включает в себя деятельность по 

созданию условий для позитивной социализации воспитанников.  

Часы, отведенные на вариативную часть,  входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

В инвариантную часть максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки 

включены пять направлений – образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.   

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В группах компенсирующей направленности инвариантная часть максимально 

допустимого объѐма образовательной нагрузки  включает в себя непосредственно - 

образовательную деятельность  в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования  ГКУ ВО «Владимирский детский 

дом им.К.Либкнехта» и коррекционной программой Т.Б Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи». Непосредственно-коррекционно-образовательную деятельность  

проводит учитель – логопед в объеме недельной образовательной нагрузки: 

          2 часа 5 минут -  2 часа 30 минут. А так парциально применяется «Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся педагогом-психологом, воспитателями по подгруппам и 

индивидуально. Индивидуальные коррекционные занятия не входят в учебный план ГКУ 

ВО «Владимирский детский дом им.К.Либкнехта». Продолжительность подгруппового 

коррекционно-развивающего занятия составляет:  

- в младшей группе 10-15 минут; 

- в средней группе  15-20 минут; 

- в старшей группе - 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе группе - 25-30 минут.  Между подгрупповыми занятиями 

допускаются перерывы в 10 минут. 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров не проводится. 

 Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего дошкольного возраста 

не превышает 20 минут в день. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в старшей и 

подготовительной – не более 30 минут.  Просмотр телепередач для детей дошкольного 

возраста допускается не чаще  2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Модульное планирование внеучебной нагрузки на неделю 

 

Вид деятельности детей 

 

Форма работы 

Число 

повторений в 

неделю 

Утро -  работа в группе   

Самообслуживание индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Дежурство по трем направлениям:  

 

3 

в уголке природы, 1 
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 по столовой, индивидуальная 

микрогруппы 

1 

на занятиях 1 

Беседы:   

 

фронтальная 

подгрупповая 

4-5 

по ОБЖ, 1 

познавательное, 1-2 

нравственно-патриотическое, 1 

гражданско-правовые 1 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Ознакомление с искусством фронтальная. 

подгрупповая. 

1-2 

Детское экспериментирование фронтальная. 

подгрупповая. 

1-2 

Проектная деятельность фронтальная. 

подгрупповая. 

1-2 

Трудовое поручение (хозяйственно-

бытовой труд) 

индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Работа в уголке природы индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Наблюдение в уголке природы микрогруппы 

подгрупповая 

3 

Игры:  12-15 

сюжетно-ролевые, микрогруппы 

подгрупповая 

5 

дидактические, фронтальная 

подгрупповая 

3-4 

подвижные, фронтальная 

подгрупповая 

1-2 

коррекционно-развивающие, микрогруппы 

подгрупповая 

1 

коррекционно-оздоровительные, фронтальная 

подгрупповая 

1-2 

настольно-печатные, индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

фронтальная 

подгрупповая 

1-2 

Песенное творчество фронтальная 

подгрупповая 

1 

Ручной труд индивидуальная 

микрогруппы 

1 

Утро - прогулка   
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Наблюдение за природой, погодой, 

животными, деятельностью людей 

фронтальная 

подгрупповая 

5 

Игры:  16-18 

сюжетно-ролевые, фронтальная 

подгрупповая 

3 

дидактические, микрогруппы 

подгрупповая 

5 

подвижные, фронтальная 

подгрупповая 

5 

с природным материалом (с песком, 

водой, снегом), 

микрогруппы 

подгрупповая 

1-2 

коррекционно-развивающие, микрогруппы 

подгрупповая 

1 

коррекционно-оздоровительные, фронтальная 

подгрупповая 

 1-2 

Экспериментирование микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Труд детей в природе индивидуальная 

микрогруппы 

3-4 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

микрогруппы 

подгрупповая 

3-4 

Двигательная деятельность фронтальная 

подгрупповая 

3 

Вечер - прогулка   

Наблюдение за природой, погодой, 

животными, деятельностью людей 

фронтальная 

подгрупповая 

5 

Игры:  10 

сюжетно-ролевые, микрогруппы 

подгрупповая 

3 

подвижные, фронтальная 

подгрупповая 

5 

с природным материалом ( с песком, 

водой, снегом), 

микрогруппы 

подгрупповая 

1 

коррекционно- оздоровительные фронтальная 

подгрупповая 

1 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Двигательная активность микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Вечер - работа в группе   

Беседы по этике и культуре поведения фронтальная 

подгрупповая 

1 
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Индивидуальная работа с детьми по 

разным направлениям 

индивидуальная 3-4 

Слушание музыкальных произведений фронтальная 

подгрупповая 

1 

Игры:   9 

дидактические, микрогруппы 

подгрупповая 

3 

сюжетно-ролевые, микрогруппы 

подгрупповая 

3 

со строительным материалом, микрогруппы 

подгрупповая 

1 

музыкально-хороводные, микрогруппы 

подгрупповая 

1 

đ театрализованные микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Ознакомление с художественной 

литературой 

фронтальная 

подгрупповая 

1 

Работа в книжном уголке микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Работа в уголке сенсорного развития микрогруппы 

подгрупповая 

1 

Работы в уголке уединения микрогруппы 

подгрупповая 

1 

 

3.3. Модель двигательного режима. 

 

Формы организации Мл.группа  Ср.группа  Ст. группа  Подг.гр.  

Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

5-6 мин.  6-8 мин.  8-10 мин.  10 мин.  

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами (ежедневно) 

5-6 мин.  5-8 мин.  5-10 мин.  5-12 мин.  

Динамическая пауза (ежедневно, 

во время перерыва между 

занятиями). 

 

6-10 минут 

Подвижные игры  не менее 2-

х в день по 

6-10 мин.  

не менее 3 

в день по 

10-15 мин.  

не менее 4-х 

в день  

не менее 4-х 

в день  

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 р. в 

неделю  

Спортивные упражнения на 

прогулке 

 

 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 р. в 

неделю 

 

с мячом 5 с мячом, с мячом, с мячом, 
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мин.  прыгалками 

5 мин.  

прыгалками, 

обручами 

10-15 мин.  

прыгалками, 

обручами 

15-20 минут  

санки 10 

мин.  

лыжи 10-15 

мин.  

лыжи 10-15 

мин.  

лыжи 20 

мин.  

Физкультурные упражнения на 

прогулке (по подгруппам)  

 

5-7 мин. 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 

Физкультурные занятия (3 раза в 

неделю) 
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры на 

музыкальных занятия 2 раза в 

неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

Спортивные развлечения 1 раз в 

месяц 

20 мин.  20 мин.  30 мин.  30-35 мин.  

Спортивные праздники (2раза в 

год)  

20 мин.  20-25 мин.  25-35 мин.  35-40 мин.  

День здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная 

активность  

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Итого в день:  1ч.30мин.  1ч.35 мин.  2ч.  2ч.  

Итого в неделю:  7ч.30мин.  8ч.  10 и более 

часов  

12 и более 

часов  
 

Оздоровительный режим 

 

Оздоровительные мероприятия 
Особенности организации 

мл.дош.возр. стар.дош.возр. 

Зарядка детей на воздухе 
в летний период 

при t = 22 

в летний период 

при t = 18 

Воздушно-температурный режим в 

группах 
+ 18 + 20 + 16 + 18 

Сквозное проветривание 
2 раза в день в отсутствие детей в течение 5-10 

мин. до + 14 + 16 

Одежда детей в группах Облегченная 

Одежда детей на физкультурных 

занятиях 
Спортивная форма по СанПин (см.таблицу) 

Прогулки детей днем и вечером 
Не менее 3 ч. при t до -

15 

Не менее 3,5 ч. при t 

до – 18 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, экскурсии, мини 

походы 
1 раз в квартал начиная с 4-х лет, не более 500 м 

Двигательная разминка, воздушные 

ванны после дневного сна 

ежедневно по мере пробуждения детей 

5 – 10 мин. 8 – 12 мин. 

Закаливание в детском доме. 

Времена года 
ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО 

Виды закаливания 
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Закаливание 

воздухом  

воздушные 

ванны; 

облегченная 

одежда; 

ходьба 

босиком 

после сна по 

дорожке; сон 

при 

открытых 

фрамугах  

воздушные 

ванны; 

ходьба 

босиком; 

сон при 

открытых 

фрамугах; 

умывание; 

ходьба по 

дорожке  

+  утренняя 

прогулка на 

воздухе; +  

Закаливание водой  умывание и 

обливание 

рук до 

локтей; 

полоскание 

рта; ходьба 

по ребристой 

дорожке  

+  +  +  

Закаливание 

воздухом  

воздушные 

ванны; 

облегченная 

одежда; 

ходьба 

босиком 

после сна; 

сон при 

открытых 

фрамугах  

+  +  +  

Закаливание водой  умывание и 

обливание 

рук до локтей 

; полоскание 

рта; ходьба 

по ребристой 

дорожке  

+  +  +  

 

3.5. Предметно-пространственная развивающая среда. 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Она предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, детская библиотека, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др.  

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости 

по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка.  
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Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

•  Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и 

обучения и требованиям проектной культуры. 

•  Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

•  Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, 

игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 

возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

•  Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению, как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней. 

•  Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз - 

рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

•  Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

•  Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 

должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

• В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных тра-

диций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

 

Характеристики развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие детской 

деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой 

предметной среды. Статус развивающей имеет не всякое материально-техническое 

оснащение дошкольной организации, а только такая предметная среда, которая 

обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более 

сложным формам.  

                      Характеристика развивающей предметно- 

                       пространственной среды детского дома 

 

№ Критерий Характеристика 

1. Насыщен-

ность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания соответствующими 

материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным  

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую 

активность всех воспитанников; экспериментирование с доступ-

ными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие мелкой и 
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крупной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно – пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

2. Трансформи-

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

3. Полифункци-

ональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных соста-

вляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в детском доме, группе полифункциональных (не об-

ладающих жестко закрепленным способом употребления) пред-

метов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариатив-

ность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в детском доме, группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения, изодеятельности…), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появления 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образо-

вательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

                 Программа обеспечена средствами обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями ПООП «От рождения до школы». 

 

                            Перечень материалов и оборудования для создания  

                             развивающей предметно – пространственной среды  

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных материалов (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющих людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние живот-

ные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В де-
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ревне», «В городе», «Гараж», «Магазин». 

Предметы 

быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

коляски, наборы игрушечных инструментов: молоток, отвертка, 

ножницы…. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный; игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер….).  

Бросовый 

материал и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумага, 

природный материал и др. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.); комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев 

и др. 

Игрушки и 

оборудова-ние 

для те-

атрализо-

ванной де-

ятельнсоти 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидакти-

ческие по-

собия и иг-

рушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификации. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. 

наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудова-ние 

для эк-

сперимен-

тирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сито, сосуды для пере-

ливания и др.). 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдения за ветром,… 

Строитель-ные 

мате-риалы и 

конструк-торы 

Строительные наборы разного размера; 

конструкторы разного размера; 

Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 

Библиоте-ка, 

аудио-тека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными картинками-иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно – эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудо-вание 

для художест-

венно-про-

дуктивной 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера) для каждого ребенка, краски, гуашь (6 цветов), 

палитры детские, стаканчики - непроливайки, мелки (восковые, мело-

вые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

кисти клеевые, пластилин (8-12 цветов), стеки. 
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деятельно-сти Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 

губки. 

Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкаль-ное 

обору-доание и  

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном и физкультурном зале), треугольники, 

бубенцы, колокольчики, маракасы, барабаны ручные и др. 

Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы; карнавальные костюмы, 

шапочки…). 

Коллекция образцовой музыки. 

Оздорови-

тельное 

оборудова-ние 

Массажные коврики, дорожки. 

Оборудование для водных и воздушных процедур. 

Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

- куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

- комплекты сезонной профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним; 

- игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей); 

- комплекты игрушек исторической тематики: изображающих воинов 

разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен; 

- народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и др.); 

- тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция»,«Вокзал»,«Гараж»,«Космос», «Птичий двор» и др. 

Предметы быта Наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельного белья, быто-

вой техники, коляски, санки, наборы игрушечных инструментов: пила, 

молоток, топор, отвертка и т.п. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный; 

игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовый 

материал, 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из под йогурта, стаканы, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаг, поделочные материалы и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. 

Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костю- мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев. 

Игрушки и 

оборудова-ние 

для теа-

трализован-ной 

деяте-льности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок, шапочек и др. 

Дидактичес-

кие пособия и 

игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и др.), всевозможные вкладыши 

(в рамку, один в другой…). 

Пазлы, мозаики, домино, лото. 
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Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры-шашки. 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудова-ние 

для экс-

перименти-

рования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. 

Флюгеры для наблюдения за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строитель-ные 

матери-алы и 

конс-трукторы 

Разнообразные строительные материалы, наборы, конструкторы…. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 

Библиотека и 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами, иллюстрации разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведением художественной литературы и 

фольклора. 

Художественно – эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудова-ние 

для  ху- 

дожественно-

продуктив-

вной деяте-  

льности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные карандаши, 

кисти беличьи (3 размера для каждого ребенка), краски, гуашь (8-12 

цветов), акварель, гелевые ручки, палитры детские, фломастеры, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки(пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька…), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геом.тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные нитки, 

пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки и диски, щетки, губки. 

Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Оборудование для выставок.  

Музыкальное 

оборудова-ние 

Фортепиано (музыкальный и физкультурный зал), треугольники, буб-

ны, маракасы, колокольчики, гармошки… 

Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультур-

ное оборудо-

вание 

Шведская стенка, скамейка гимнастическая, ребристые доски, гимна-

стические маты, батуты, мячи разных размеров, дуги для подлезания, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастическая палка, флажки, 

кубики, «Дартс», кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком (вес 200-250гр.), ворота для мини футбола, 

бадминтон, секундомер… 

Оздоровитель-

ное оборудо-

вание 

Массажные коврики, тренажеры. 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 
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Специфика организации  развивающей предметно – пространственной среды для 

детей с ОВЗ 

 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе 

в соответствии с возрастными закономерностями  

развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять 

активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и 

самостоятельно.  

Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребѐнка в 

соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать 

свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной 

работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей  

при ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения,  

контакта и общения детей с окружающей средой;  

 организация поэтапного введения ребѐнка в ту или иную творческую деятельность, 

изучая «зону актуального развития ребѐнка», выстраивание для него «зоны 

ближайшего развития»; 

 обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а 

весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесѐн с уровнем его 

возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек. 

 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

Компоненты предметно-

пространственной среды 

Регламент 

сменяемости 

Ответственный 

Расстановка мебели в группе, 

определение и оформление зон 

детской деятельности, маркировка 

мебели  

по мере необходимости  Воспитатель 

Подбор мебели (стол, стул) в 

соответствии с ростом детей 

2 раза в год (сентябрь, 

март) 

Ст. медсестра, 

воспитатель 
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Оформление раздевальной и 

групповой комнат в зависимости от 

сезона 

1 раз в квартал Воспитатель 

Внесение новых игрушек, игр, 

атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм 

в соответствии с 

тематическим 

планированием (не реже 1  

раза в месяц) 

Воспитатель 

Обновление подборки книг в 

книжном уголке 

 

в соответствии с 

тематическим 

планированием (не реже 

1 раза в 2 месяца) 

Воспитатель 

Обновление материалов в уголке 

художественно-продуктивной 

деятельности 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатель 

Обновление материалов в уголке 

экспериментирования 

в соответствии с 

тематическим 

планированием  

(Не реже 1 раза в 

квартал)  

Воспитатель 

Обновление материалов, 

отражающие сезонные изменения в 

природе.  

в соответствии с 

тематическим 

планированием  

Календарь природы 

мл.гр. – 1 р. в неделю, 

календарь погоды – 

ежедневно (ср., ст., 

подг. группы)  

воспитатели групп  

Сменяемость атрибутов в 

физкультурном уголке 

1 раз в квартал  Воспитатель 

Обновление материалов выставки 

по безопасности 

не реже 1 раза в квартал зам. директора по УВР  

Украшение интерьера групп, муз. 

зала к праздничным датам.  

За 3-4 дня до 

праздничной даты 

вместе с детьми.  

все педагоги детского 

дома  

Обновление информационных 

материалов для педагогов на стенде 

«Методическая работа в детском 

доме».  

Не реже 1 раза в месяц  зам.директора по УВР  

Обновление информационных 

материалов для педагогов в 

рубриках специалистов: 

социальный педагог, педагог – 

психолог, учитель – логопед, 

музыкальный руководитель, ст. 

медсестра 

Не реже 1 раза в квартал  

 

Специалисты ДОУ 

Обновление выставки детских 

работ.  

Не реже 1 раза в квартал 

(по плану)  

зам.директора по УВР 

воспитатели групп.  
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3.6. Интеграция усилий специалистов и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР во многом зависит от 

преемственности в работе всех специалистов.  

Взаимодействие специалистов осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда и педагога-психолога воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания специалистов включают следующие разделы: 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности интеллектуального и 

речевого развития специалисты, как правило, составляют примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе с задержкой психического 

развития по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы ЗПР больше видов 

работы с детьми; с детьми с ЗПР работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В связи с тем, что с детьми с ЗПР проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более 

ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. 

3.7. Образовательные технологии. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

-социально-коммуникативные 
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- информационно – коммуникативные. 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

-доска; 

- фланелиграф; 

- стол для рисования песком; 

- магнитофон, кассеты « Звуки природы», « Зимующие птицы», « Логопедические 

распевки» 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам. 

3.8. Учебно-методические средства обучения. 
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