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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная основная образовательная программа ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная 
Гвоздичка»  г.  Ессентуки  представляет  собой  документ,  определяющий  специфику  организации 
образовательного  процесса  (содержание,  формы)  с  учетом  стандарта  дошкольного  уровня  образования, 
модель  воспитательно-образовательного  процесса.  В  ней  изложено  многокомпонентное  содержание 
образования.
Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Реализуемые программы:
• Программа  «Детство»,  разработанной  кафедрой  дошкольной  педагогики  РГПУ  им.  Герцена  под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой .2014г.
• Программа «Физическая культура дошкольникам ». Л.Д. Глазырина. М. 2001г.
• Программа «Осанка и физическое развитие детей. Программа диагностики и коррекции нарушений». 
А.А. Потапчук, М.Д. Дидур С-Пб.2001г. 
• Программа  «Лечебная  физкультура  для  дошкольников  при  нарушениях  опорно  –  двигательного 
аппарата» М. Просвещение О.В. Козырева, 2003 г. 
• Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей  Т.Б. 
Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 2-е издание М.: Просвещение, 2009
• Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 
ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой – СПб.: Детство – Пресс 2006г.
• Программы  «Комплексное  планирование  для  логопедических  групп»  А.Р.  Сайфулина.  Волгоград. 
Издательство «Учитель» 2011г.  
• Программы  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического развития» под  общей  ред.  С.Г. 
Шевченко, Р.Д. Тригер, Книга 1, 2 - М.: Школьная Пресса, 2004-2005;
• Особое  внимание  в  Программе  уделяется  воспитанию  и  обучению  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных 
возможностей,  где  работа  направлена  на  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию 
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная  позиция,  творческий  подход  в  решении  различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к 
традиционным ценностям.
       Данные направления реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной  (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной.
      Целью  Программы является   развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-нравственных, 
эстетических  и личностных качеств ребенка, творческих способностей,  развитие предпосылок учебной 
деятельности,  а  также  профессиональная  коррекция  недостатков  в  развитии  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 
           Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем  развитии  каждого 
ребенка;
•   создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к 
самостоятельности и творчеству;
•    максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•    вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  творчество  в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
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•    уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 
физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.
       Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической 
и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
       От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 
общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,  степень  прочности  приобретенных  им  нравственных 
качеств.  Заботясь о  здоровье  и  всестороннем воспитании  детей,  педагоги  дошкольных  образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Содержание Программы  включает  совокупность  пяти образовательных областей, которые  обеспечивают 
социальную ситуацию развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
 Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих  возможности   для 
позитивной  социализации  ребенка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и 
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих 
дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных 
отношений,  а  также  часть,  обеспечивающую образовательную  деятельность  по  профессиональной 
коррекции  в  развитии  детей  в  группах  компенсирующей  направленности.  Все  части  являются 
взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации  требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  охватывает  все  основные  моменты 
жизнедеятельности детей с учетом видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Срок реализации Программы – 3 года

Предназначение дошкольного образовательного учреждения и средства его реализации
Государственное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение   «Детский  сад  №  19  «Красная 
гвоздичка» 
Адрес: 357635, Ставропольский край, город Ессентуки, пер. В.Маркова 3, телефон: (8-87934) 5-48-26.
Режим работы детского сада - 10 часов при пятидневной рабочей неделе (с 7.30 до 17.30). 
Программные задачи дошкольного воспитания подчинены задачам коррекционной деятельности.
Управление  осуществляет  заведующая  детским  садом  высшей  квалификационной  категории  Захарова 
Татьяна Васильевна, имеющая высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы 13 лет. 
ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка» является звеном государственной системы образования 
Ставропольского края, обеспечивающим выполнение ФГОС ДО по всем направлениям развития ребенка и 
коррекцию детей с ограниченными возможностями здоровья через все виды деятельности в детском саду.

       Основными  средствами  реализации задач  ГКДОУ  «Детский  сад   №  19  «Красная  гвоздичка» 
являются:
 Устав ГКДОУ (дата регистрации 09.08.2011 г., распор. № 1397);
 Лицензированная образовательная деятельность - лицензия серии РО № 034355, регистр. № 
1972, бессрочная.
 Освоение  воспитанниками  Программы  «Детство»,  разработанной  кафедрой  дошкольной 
педагогики РГПУ им. Герцена под редакцией .И.Бабаевой А.Г.Гогоберидзе, О.В Солнцевой .2014г.
 Программы «Физическая культура - дошкольникам».Л.Д.Глазырина. М. 2001г.
 Программы  «Осанка  и  физическое  развитие  детей.  Программа  диагностики  и  коррекции 
нарушений». А.А. Потапчук, М.Д. Дидур С-Пб.2001г. 
 Программа  логопедической работы по  преодолению общего  недоразвития речи у  детей Т.Б. 
Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина; 2-е издание М.: Просвещение, 2009
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 Программы  «Комплексное  планирование  для  логопедических  групп»  А.Р.  Сайфулина. 
Волгоград. Издательство «Учитель» 2011г.  
 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 
С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Книга 1, 2 - М.: Школьная Пресса, 2004-2005;

 Региональных парциальных программ:  
  «Здоровье»  Болдурчиди, СГПИ, 1991
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004
 «Планета детства» - региональная программа СГПУ, Л.И. Грехова 1995
 Региональная культура: художники, писатели, композиторы - Р.М.Литвинова Ставрополь 2010.
 Региональная  культура:  стихи,  рассказы,  песни,  легенды  и  сказки,  казачьи  игры  –  Р.М. 
Литвинова Ставрополь 2016.

 Создание  для  воспитанников  соответствующей  образовательной  среды:  предметно-
развивающей  среды  для  всех  видов  детской  деятельности,  музыкально-театрализованной,  предметно-
игровой  среды,  культурных  ландшафтов,  физкультурно-игровых  и  оздоровительных  сооружений, 
сенсорной комнаты;
 Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ;
 Высокого  профессионализма  педагогических  и  медицинских  работников,  обслуживающего 
персонала.

В ДОУ функционируют  5 групп : 4 группы для детей с нарушением ортопедического аппарата, 1 группа 
для детей с задержкой психического развития и сложными дефектами.
В ДОУ работают 31 человек, из них 16 педагогов. 
Образовательный процесс осуществляют: 
 воспитатели -  10 человек;
 учитель-логопед – 1 человек;
 учитель-дефектолог – 1 человек;
 музыкальный руководитель – 1 человек; 
 педагог-психолог- 1 человек;
 инструктор по физической культуре- 1 человек;
 старший воспитатель – 1 человек;
 тьютор – 1 человек.
Из них: 

80 % педагогов имеют высшее  педагогическое образование, 
       20 % - среднее – профессиональное.
       44 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 
       31% имеют 1 квалификационную категорию,
       25% - без квалификационной категории.

ГКДОУ предоставляет услуги:
Образовательные (бесплатные):
-    кружки
Оздоровительные (бесплатные):
- закаливание
- витаминизация
Организационные:
- организация зрелищных мероприятий, праздников, спектаклей;
- психологическое и педагогическое просвещение родителей.
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1. 2. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования

Цели  реализации адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  общего 
образования ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная Гвоздичка»: 
-  разностороннее   развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  психофизических 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому; 
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности детского сада. 
Для успешной деятельности  по реализации образовательной программы необходимо решить задачи:
-  создать  в  учреждении  условия  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  физического  и  психического 
здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие;

-  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и 
индивидуальными  психофизическими  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и 
творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми, 
взрослыми и миром;
- объединить процессы 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;
- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
-  осуществлять  необходимую   квалифицированную  коррекцию   недостатков  в  физическом  и  (или) 
психическом развитии детей;
     - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи; повысить уровень компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1. 3. Целевые ориентиры - как результат возможных достижений освоения воспитанниками 
Программы

Общие положения
Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного  образования  делают 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня 
развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования.

Содержание  основных характеристик развития личности ребенка
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Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности 
ребенка.  Основные  (ключевые)  характеристики  развития  личности  представлены  в  виде  характеристик 
возможных  достижений  воспитанников  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  и  являются 
определенным  отражением  образовательных  воздействий  при  реализации  основных  образовательных 
областей:  
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
 использовать основные культурные способы деятельности;
 принимать  собственные  решения,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах 
деятельности.
 проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении, 
конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 проявлять  положительное  отношение к  миру,  другим  людям  и  самому  себе;  чувство  собственного 
достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других;
 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь 
продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других;
 следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям; 
 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 
 выражать  свои  мысли  и  желания,  демонстрируя  достаточно  хорошее  владение  устной  речью; 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения;
 контролировать свои движения и управлять ими; 
 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что 
на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
 владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется  причинно-
следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика.

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода 
на  следующий  уровень  начального  общего  образования,  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  в 
общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 
перехода  на  следующий  уровень  образования  может  существенно  варьировать   у  разных  детей  в  силу 
различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка.

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка
Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестаций воспитанников. 
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 
быть  использованы  только  для  оптимизации  образовательной  работы  с  группой  дошкольников  и  для 
решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих  трудности  в  образовательном  процессе  или  имеющих  особые  образовательные 
потребности. 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и 
в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены 
внешние  (наблюдаемые)  проявления  этих  характеристик  у  ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во 
взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми,  которые  отражают  становление  этой  характеристики на 
протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 
становления  основных  (ключевых)  характеристик развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость 
организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон  оценки 
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 
которые  еще  не  доступны  ребенку,  до  способности  проявлять  характеристики  в  самостоятельной 
деятельности и поведении. 
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 
отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.

Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления  основных  (ключевых) 
характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного  процесса. 
Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она 
неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 
ступенях  образовательного  процесса,  а  также  выделить  направления  развития,  в  которых  ребенок 
нуждается в помощи.

Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  дошкольников,  те 
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность 
перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – 
окажут  помощь  и  педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного 
взаимодействия  с  ребенком  в  период  адаптации  к  новым  условиям  развития  на  следующем  уровне 
образования.
      
           Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ.
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 
выявление  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим  особая  роль  отводится  психолого- 
медико- педагогической диагностике, позволяющей:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребенка;
 консультировать родителей ребенка с ОВЗ.

Содержание  Психолого-Медико- Педагогического консилиума 

     По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных 
образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273) 
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     На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК образовательной организации разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

      В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие 
задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 
организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития 
ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 
организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально -технических ресурсах. 
Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

       После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 
консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
Целевые ориентиры  образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений  

развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Социально-коммуникативное развитие.  Ребенок адаптируется  в условиях группы. Взаимодействует со 
взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в 
игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 
устойчивыми. Сам вступает в общение,
использует  вербальные  средства.  В  игре  соблюдает  элементарные  правила,  осуществляет  перенос 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 
условный  характер,  участвует  в  разыгрывании  сюжета  цепочки  действий,  способен  к  созданию 
элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет 
внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки 
и  навыки  самообслуживания,  соответствующие  возрастным  возможностям,  ориентируясь  на  образец  и 
словесные просьбы, стремится поддерживать
опрятность  во  внешнем  виде  с  незначительной  помощью  взрослого.  Использует  предметы  домашнего 
обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.
Речевое   развитие.  Понимает  и  выполняет   словесную  инструкцию взрослого  из  нескольких  звеньев. 
Различает  на  слух  речевые  и  неречевые  звучания,  узнает  знакомых  людей  и  детей  по  голосу, 
дифференцирует  шумы.  Понимает  названия  предметов  обихода,  игрушек,  частей  тела  человека  и 
животных,  глаголов,  обозначающих  движения,  действия,  эмоциональные  состояния  человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства
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предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).
Проявляет  речевую  активность,  употребляет  существительные,  обозначающие  предметы  обихода, 
игрушки,  части тела  человека  и  животных,  некоторые явления  природы.  Называет  действия,  предметы, 
изображенные на  картинке, персонажей сказок. Отражает в  речи элементарные сведения о мире людей, 
природе,  об  окружающих  предметах.   Отвечает  на  вопросы  после  прочтения  сказки  или  просмотра 
мультфильма  с  помощью  не  только  отдельных  слов,  но  и  простых  распространенных  предложений 
несложных моделей, дополняя их жестами.
Речевое  сопровождение  включается  в  предметно-практическую  деятельность.  Повторяет  двустишья  и 
простые  потешки.  Произносит  простые  по  артикуляции  звуки,  легко  воспроизводит  звуко-слоговую 
структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное  развитие.  Может   заниматься  интересным  для  него  делом,  не  отвлекаясь,  в  течение 
пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-
три  плоскостных  геометрических  фигуры,  а  также  шар  и  куб  (шарик,  кубик),  некоторые  детали 
конструктора. Путем практических действий и на основе
зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 
«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.  На 
основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы 
по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик»  и  т.  п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 
образца-эталона,  называет  цвета  спектра,  геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник, 
прямоугольник, овал).
Усваивает  элементарные  сведения  о  мире  людей,  природе,  об  окружающих  предметах,  складывается 
первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 
зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов 
путем добавления  одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей 
группы. Учится считать до 10 (на основе наглядности), называет
итоговое число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется  в  телесном  пространстве,  называет  части  тела:  правую  и  левую  руку;  направления 
пространства «от  себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 
отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 
но иногда ошибается, не называет утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие.  Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 
Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу 
и  результатам.  Осваивает  изобразительные  навыки,  пользуется  карандашами,  фломастерами,  кистью, 
мелками.  Сотрудничает  со  взрослым  в  продуктивных  видах  деятельности  (лепке,  аппликации, 
изобразительной деятельности,
конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит 
темп  и  акценты  в  движениях  под  музыку.  Прислушивается  к  окружающим  звукам,  узнает  и  различает 
голоса  детей,  звуки  различных  музыкальных  инструментов.  С  помощью  взрослого  и  самостоятельно 
выполняет  музыкально-ритмические  движения  и  действия  на  шумовых  музыкальных  инструментах. 
Подпевает при хоровом исполнении песен.
Физическое  развитие. Осваивает  все  основные  движения,  хотя  их  техническая  сторона  требует 
совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве.
Выполняет  физические  упражнения  по  показу  в  сочетании  со  словесной  инструкцией  инструктора  по 
физической  культуре  (воспитателя).  Принимает  активное  участие  в  подвижных  играх  с  правилами. 
Осваивает координированные движения рук  при выполнении действий с
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
     

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования      
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                                 детьми с ЗПР к 6-8 годам.
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
•  осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет
готовность к внеситуативно-личностному общению;
•   проявляет  готовность  и  способность  к  общению  со  сверстниками;  способен   к  адекватным 
межличностным  отношениям;  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре  и  общении;  способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•  демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 
сюжета,  к  действиям  в  рамках  роли,  к  ролевому  взаимодействию,  к  коллективной  игре;  появляется 
способность к децентрации;
•  оптимизировано  состояние  эмоциональной  сферы,  снижается  выраженность  дезадаптивных  форм 
поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства;  старается  конструктивно 
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;
•  способен  подчиняться правилам и социальным нормам  во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
•   проявляет  способность  к  волевым  усилиям;  совершенствуется  регуляция  и  контроль  деятельности; 
произвольная регуляция поведения;
•  обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
•  овладевает основными культурными способами деятельности;
•  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства;
•  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
•  проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

По направлению «Познавательное развитие»:
•  повышается  уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает 
вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
•  улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной 
регуляции поведения и деятельности;
•   возрастает  продуктивность  слухоречевой  и  зрительной  памяти,  объем  и  прочность  запоминания 
словесной и наглядной информации;
•   осваивает  элементарные  логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного  мышления,  но  и  в 
словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 
признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;
•  осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности;
•  у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
•  ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа 
из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

По направлению «Речевое развитие»:
•  стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
•  обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями;
•   осваивает  основные  лексико-грамматические  средства  языка;  употребляет  все  части  речи,  усваивает 
значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия 
в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
•  умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
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•  может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 
составлять  рассказы  по  серии  сюжетных  картинок  или  по  сюжетной  картинке,  на  основе  примеров  из 
личного опыта;
•  умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
•  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
•  знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи.

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
•  способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 
способами и видами музыкальной деятельности;
•    способен   выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои  чувства  в  процессе 
коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
•   проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в  художественно-
эстетической деятельности.
Художественное развитие:
•  ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных ее видах;
•  у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал);
•  использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством.

По направлению «Физическое развитие»:

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
•  подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
•  может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
•  обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
•  развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-
моторной координации и чувству ритма;
•  проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 
школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и 
в условиях семьи.

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования      
                                 детьми с ОНР к 6-8 годам.

Логопедическая работа: ребенок
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
• усваивает  значения  новых  слов  на  основе  углубленных  знаний  о  предметах  и  явлениях 
окружающего мира,
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• употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным  значением  , 
многозначные,
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
• правильно  употребляет  грамматические  формы  слова,  продуктивные  и  непродуктивные 
словообразовательные модели,
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
• умеет  строить  простые  распространенные  предложения,  предложения  с  однородными 
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных 
предложений с использованием подчинительных союзов,
• составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  с  соблюдением  цельности  и 
связности высказывания,
• умеет составлять творческие рассказы,
• осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по  всем 
дифференциальным признакам,
• владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные 
формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,
• владеет понятиями: слог, слово, предложение,
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 
• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом,
• воспроизводит  слова  различной  звуко-слоговой  структуры:  изолированно  и  в  условиях 
контекста.

Образовательная область: речевое развитие – ребенок
• самостоятельно получает новую информацию,
• 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,  содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей,
• пересказывает  произведение  от  лица  разных  персонажей,  используя  языковые  и 
интонационно-образные средства выразительности речи,
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры,
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».
• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования      
                                 детьми с НОДА  к 6-8 годам.

К семи-восьми годам ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 
многозначные; 
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  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 
  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

 повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы; 
  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; 
  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
  владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности; 
  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; 
  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 
поддержки; 
  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами 
и т. п.; 
  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования; 
  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; 
  определяет времена года, части суток; 
  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей; 
  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 
  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 
  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 
инструментам; 
  сопереживает персонажам художественных произведений; 
  выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
  знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 
  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести двигательных 
нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА 
тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной патологией может 
задерживаться темп познавательного и речевого развития.

1. 4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе, особенности развития 
детей

Младший дошкольный возраст (2-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится 
«Я  сам!».  Отделение  себя  от  взрослого  и  вместе  с  тем  желание  быть  как  взрослый  —  характерное 
противоречие кризиса трех лет. 
Эмоциональное  развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями  таких  чувств и эмоций, 
как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное  отношение  к  окружающим, 
сверстникам.  Ребёнок  способен  к  эмоциональной  отзывчивости  —  он  может  сопереживать  другому 
ребенку. 
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия  ребёнок  чаще  всего  не  представляет,  нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно 
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети  2—4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
В  3  года  ребенок  идентифицирует  себя  с  представителями  своего  пола.  В  этом  возрасте  дети 
дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей,  взрослых,  пожилых  людей,  как  в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения  навыками  самообслуживания 
(становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  —  самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной  культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 
уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень 
развития моторной координации. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 
половины  времени  бодрствования).  Ребёнок  начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при 
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 
точно воспроизвести движение и др.). 
Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях 
окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном 
развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
(красный,  жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать  основные  формы  предметов 
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(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 
Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 
выбирает больший или меньший. 
В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты  (квартиры),  групповой  комнаты  в 
детском  саду,  двора,  где  гуляют,  и  т.  п.  На  основании  опыта  у  них  складываются  некоторые 
пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под).  Освоение  пространства  происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия). 
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 
п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
тёплая  и  вода  холодная,  лед  скользкий,  твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а 
сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния  погоды  (холодно,  тепло,  дует  ветер,  идёт 
дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  Однако  его устойчивость зависит от  интереса к 
деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может  сосредоточиться  в  течение  10—15  мин,  но 
привлекательное  для  него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна, 
непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту 
информацию,  которая  остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (понравившиеся  стихи  и 
песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 
наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путём  непосредственного  действия  с  предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 
и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,  камешек  вместо  мыла,  стул  — 
машина для путешествий и т. д. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено  стремление к  деятельности. Взрослый  для  ребенка — 
носитель определённой общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 
к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями, 
приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.  Игра  ребенка  первой  половины  четвёртого  года 
жизни  — это  скорее игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе  детей,  отражаются 
умения,  приобретенные  в  совместных  со  взрослым  играх.  Сюжеты  игр  простые,  неразвернутые, 
содержащие одну-две роли. 
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 
дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек. 
Постепенно  к  4  годам  ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 
состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребёнок 
овладевает  грамматическим  строем  речи,  начинает  использовать  сложные  предложения.  Девочки  по 
многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
В  3—4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает  формироваться  интерес  к  книге  и 
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 
тексты по-прежнему вызывают интерес. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 
работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

16



трудно  догадаться,  что  изобразил  ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребенок 
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и  синкретический  характер. 
Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при  организации  практической  деятельности  (проиграть 
сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребенок 
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 
—  низко  и  пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 
— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но  и  в  своём  собственном.  Таким  образом,  поведение  ребёнка  4—5  лет  не  столь  импульсивно  и 
непосредственно,  как  в  3—4  года,  хотя  в  некоторых  ситуациях  ему  всё  ещё  требуется  напоминание 
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 
уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти 
процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-
гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
К  4—5 годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё  самочувствие,  привлечь  внимание 
взрослого в случае недомогания. 
Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной  принадлежности, 
аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я  мальчик,  я  ношу  брючки,  а  не  платьица,  у  меня  короткая 
причёска»).  К  пяти  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее  распространённых 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 
отдельных женских и мужских качествах. 
К  четырем  годам основные  трудности  в  поведении и  общении  ребёнка  с  окружающими,  которые  были 
связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство,  строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в 
прошлое,  и  любознательный  ребенок  активно  осваивает  окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир 
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 
и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 
В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 
способами  их  использования  и  совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как 
правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,  геометрических  формах  и 
отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в 
окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. 
В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не  является  такой 
непосредственной,  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется  практического  манипулирования  с 
объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за 
мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 
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произвольного  внимания.  Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами: 
настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные  (прятки,  салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте 
интенсивно развивается память  ребёнка.  В  5 лет  он  может  запомнить уже  5—6 предметов  (из  10—15), 
изображённых на предъявляемых ему картинках. 
В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее  образы,  которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 
В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в  общении  со 
взрослыми  и  сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах 
(совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 
новую информацию познавательного характера. 
Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в  форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому  на  замечания  взрослых  ребёнок  пятого  года  жизни  реагирует  повышенной  обидчивостью. 
Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей  появляются  слова  и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи 
в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и 
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого 
и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач 
в  области  безопасности.  Но  при  этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых 
процессов,  зависимость  поведения  ребёнка  от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в 
мышлении и поведении. 
В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на  произведения 
музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 
средств  переданы  различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 
годам  круг  изображаемых  детьми  предметов  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел 
детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими 
умениями  и  навыками.  Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека 
как  представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. 
В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  —  формируется 
возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше 
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную  работу  (убирать  игрушки,  наводить  порядок  в  комнате  и  т.п.).  Это  становится 
возможным  благодаря  осознанию детьми  общепринятых норм  и  правил поведения и  обязательности их 
выполнения. 
В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях  ребёнка  о  себе.  Эти  представления 
начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребёнок  наделяет  себя  настоящего  в  данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я 
хочу быть  таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 
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детьми этические нормы. В этом  возрасте дети в  значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций, 
специфика гендерного поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно  иногда  наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем 
согласование  действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникает  ещё  по  ходу  самой 
игры.  Усложняется  игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримёрная). 
Игровые действия становятся разнообразными. 
Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними 
произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети  внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 
движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 
движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 
К  пяти  годам  дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об  окружающем,  которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 
два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 
чем  отличаются  геометрические  фигуры  друг  от  друга.  Для  них  не  составит  труда  сопоставить  между 
собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 
разной  величины  и  разложить  к  ним  соответствующее  количество  ложек  разного  размера.  Возрастает 
способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут  заниматься  не  очень 
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста 
уже  способен  действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти  изменяется  не 
существенно,  улучшается  её  устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать 
несложные приёмы и средства. 
В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет  ребёнку 
решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Возраст  5—6  лет  можно 
охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое 
начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 
воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребёнок  чётко  начинает 
различать действительное и вымышленное. 
Действия  воображения  — создание  и  воплощение  замысла  — начинают  складываться  первоначально  в 
игре.  Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры  рождается  её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 
становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова, 
синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно 
пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые  действия 
людей  разных  профессий,  прилагательными и  наречиями,  отражающими  качество действий,  отношение 
людей  к  профессиональной  деятельности.  Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые 
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
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повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты и сравнения. 
Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе 
связанной с  проблемами  семьи,  взаимоотношений со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей страны.  Он 
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 
Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет.  Это  связано  с  ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребёнку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые  последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 
В  процессе восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального  и  изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 
те  произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные 
эмоциональные  состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется  качество 
музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными 
(образ,  средства  выразительности  продумываются  и  сознательно подбираются детьми).  В  продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок  на  пороге  школы  (6-8  лет)  обладает  устойчивыми  социально-нравственными  чувства  и 
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, 
как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка 
начинает  регулироваться  также  его  представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием 
морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои 
поступки. Ребёнок испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 
собой  глобальное,  положительное  недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной  сфере.  С  одной 
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны 
по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 
концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщённые  эмоциональные  представления,  что 
позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на  эффективность 
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 
хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что  полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение  дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом  интересов  и 
потребностей других людей. 
Сложнее  и  богаче  по  содержанию становится  общение  ребёнка  со  взрослым.  Дошкольник  внимательно 
слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 
кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в  этот  период  зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 
общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 
характер и избегать негативных форм поведения. 
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К  семи  годам  дети  определяют  перспективы взросления  в  соответствии  с  гендерной  ролью,  проявляют 
стремление  к  усвоению  определённых  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих 
социальных ролей. 
К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6
—8  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события  —  рождение  ребёнка,  свадьба, 
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 
одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 
исполняя как главную, так и подчинённую роль. 
Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и  самостоятельное  использование 
двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях, 
физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их 
длина,  появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребёнок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками. 
В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов.  Ребёнок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов. 
При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 
концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что 
приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребёнка 
зависит  от  её  привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков  менее  устойчиво.  В  6—8 лет  у  детей 
увеличивается  объём  памяти,  что  позволяет  им  непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объём 
информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 
более логичным и последовательным, оно уже  не похоже на стихийное фантазирование детей младших 
возрастов.  Несмотря  на  то,  что  увиденное  или  услышанное  порой  преобразуется  детьми  до 
неузнаваемости,  в  конечных  продуктах  их  воображения  чётче  прослеживаются  объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 
установить  причинно-следственные  связи,  в  самых  фантастических  рисунках  — передать  перспективу. 
При  придумывании  сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6—8 лет  не  только  удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 
более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и 
обобщённых  представлений о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия  наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 
правило,  совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  признаков  предметов  и  явлений 
приводит к появлению первых понятий. 
Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
достаточно сложные  грамматические формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи 
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями).  В  6—8  лет  увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут 
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  Важнейшим  итогом  развития  речи  на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 
её  содержательной,  эстетической  и  формальной  сторонам  — важнейший  итог  развития  дошкольника-
читателя. 
Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой  самостоятельностью.  Развитие 
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 
создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и  исполнителей).  Дошкольники 
начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  произведений  музыкального 
искусства. 
В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут  целенаправленно  следовать  к 
своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится 
опережающим.  Они  способны  изображать  всё,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 
Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу 
постройки  из  разнообразного  строительного  материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать 
игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных  произведений  из  природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной 
образовательной области является овладение композицией.

1.4.1. Особенности развития дошкольников с   нарушениями опорно-двигательного аппарата
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата частично или полностью ограничены в произвольных 
движениях.  В  зависимости  от  характера  заболевания  и  степени  выраженности  дефекта  детей  условно 
подразделяют  на  3  группы.  К  первой  относят  детей,  страдающих  остаточными  проявлениями 
периферических  параличей  и  парезов,  изолированными  дефектами  стопы  или  кисти,  легкими 
проявлениями  сколиоза  (искривлениями  позвоночника)  и  т.п.  Подобные  нарушения,  как  правило,  не 
являются препятствием для пребывания  этих детей в ДОУ. Ко второй группе относят детей, страдающих 
различными  ортопедическими заболеваниями,  вызванными  главным  образом  первичными  поражениями 
костно-мышечной  системы  (при  сохранности  двигательных  механизмов  центральной  нервной  системы 
(при сохранности двигательных механизмов центральной нервной и периферической нервной системы), а 
также  детей,  страдающих  тяжелыми  формами  сколиоза.  Хотя  потенциальные  возможности  усвоения 
дошкольной   программы  у  таких  детей  сохранены,  однако  расстройства  движений  (например,  при 
врожденном недоразвитии конечностей или их частей) затрудняют обучение. Особую группу составляют 
дети  с  церебральными  параличами,  у  которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  связаны  с 
патологией  развития  или  подтверждением  двигательных  механизмов  ЦНС.  Последствия  заболевания  в 
некоторых  случаях  могут  отразиться  на  психическом  развитии  ребенка  и  проявиться  в  замкнутости 
характера, эмоциональной неустойчивости, неуверенности в своих силах, в недоразвитии волевой сферы. 
При  правильном  педагогическом подходе к  ребенку подобных реактивных настроений можно  избежать. 
При  детском  церебральном  параличе  (поражении  незрелого  головного  мозга)  наблюдается  сочетание 
нарушений  функций  со  своеобразной  аномалией  психического  развития,  часто  отмечаются  речевые 
нарушения  и  задержка  формирования  познавательных  функций,  пространственно-временных 
представлений,  практических  навыков  и  др.  Клиническая  и  психолого-педагогическая  характеристика 
детей, страдающих церебральными параличами, чрезвычайно разнообразна. Например, у них по-разному 
проявляются  двигательные  нарушения:  при  одних  формах  заболевания  больше  страдают  движения  рук, 
при других - ног; возможно нарушение движений всех конечностей. У некоторых детей при достаточном 
объеме  движений  отмечаются  так  называемые  апраксии  -  неумение  выполнять  целенаправленные 
практические  действия.  В  ряде  случаев  двигательная  недостаточность  проявляется  в  нарушении 
равновесия и координации движений. При некоторых формах заболевания выполнение всех произвольных 
движений затруднено главным образом из-за насильственных непроизвольных движений - так называемых 
гиперкинезов.  Обучение  и  воспитание детей,  страдающих  церебральным  параличом,  осуществляются  в 
коррекционных учреждениях.
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 Нарушения  функций  опорно-двигательного  аппарата  наблюдаются  у  5-7% детей  и  могут  носить  как 
врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией 
отличаются  значительной  полиморфностью  и  диссоциацией  в  степени  выраженности  различных 
нарушений.  Контингент  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (НОДА)  крайне 
неоднороден. 
У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка формирования, 
недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную степень выраженности. 
Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 
- при  тяжелой степени  двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и манипулятивной 
деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 
- при  средней (умеренно выраженной) степени  двигательных нарушений дети владеют ходьбой, но ходят 
неуверенно,  часто  с  помощью  специальных  приспособлений  (костылей,  канадских  палочек  и  т.д.),  т.е. 
самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью 
из-за нарушений манипулятивных функций рук; 
- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они полностью себя 
обслуживают,  достаточно  развита  манипулятивная  деятельность.  Однако  у  них  могут  наблюдаться 
неправильные  патологические  позы  и  положения,  нарушения  походки,  движения  недостаточно  ловкие, 
замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 
Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых случаях дети могут 
перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 
Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных 
вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий. 
К  первой  категории (с  неврологическим  характером  двигательных  расстройств)  относятся  дети,  у 
которых  НОДА  обусловлены  органическим  поражением  двигательных  отделов  центральной  нервной 
системы.  Большинство  детей  этой  группы  составляют  дети  с  детским  церебральным  параличом  (ДЦП) 
(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в 
образовательных организациях. 

При  ДЦП  нарушения  развития  имеют,  как  правило,  сложную  структуру,  т.е.  отмечается  сочетание 
двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует 
в  большом  диапазоне,  при  этом  могут  наблюдаться  различные  сочетания.  Например,  при  легких 
двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а 
при тяжелой степени двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном 
и / или речевом развитии. 
Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают неблагоприятное влияние на 
формирование психики и речи. Для детей характерны специфические отклонения в психическом развитии  
(нарушено  формирование  познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  сферы  и  личности). 
Структура нарушений  познавательной  деятельности  при ДЦП  имеет ряд специфических особенностей, 
характерных  для  всех  детей:  неравномерный  характер  нарушений  отдельных  психических  функций; 
сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 
(высокая  истощаемость  всех  психических  процессов,  утомляемость),  пониженная  работоспособность. 
Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 
мышечно-суставного  чувства)  существенно  сказывается  на  восприятии  в  целом,  ограничивает  объем 
информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 
Чаще  всего  характерна  недостаточность  пространственных  и  временных  представлений,  тактильного 
восприятия,  конструктивного  праксиса.  По  состоянию  интеллекта  дети  с  НОДА  представляют  крайне 
разнородную  группу:  одни  имеют  нормальный  или  близкий  к  нормальному  интеллект,  а  у  других 
наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 
тяжести).  Дошкольники  без  отклонений  в  психическом  (в  частности,  интеллектуальном)  развитии 
встречаются относительно редко. 
Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка психического развития  
(ЗПР)  органического  генеза.  ЗПР  при  ДЦП  чаще  всего  характеризует  благоприятная  динамика 
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дальнейшего  умственного  развития  детей.  При  ранней,  систематической,  адекватной  коррекционно-
педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 
При  ДЦП  не  только замедляется,  но и  патологически искажается процесс  формирования  речи. У  детей 
отмечается  задержка  и  нарушение  формирования  всех  сторон  речи:  лексической,  грамматической, 
фонетической  и  фонематической.  У  всех  детей  с  церебральным  параличом  в  результате  нарушения 
функций артикуляционного  аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 
фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 
Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей отмечается повышенная 
эмоциональная  возбудимость,  раздражительность,  двигательная  расторможенность,  у  других  - 
заторможенность, застенчивость, робость. 
У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к 
деятельности, страхи, связанные  с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 
контактов. Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности 
в  адаптации  к  условиям  образовательной  организации,  так  как  у  этих  детей  нарушения  двигательной 
сферы  чаще  всего  сочетаются  с  недостатками  речевого  и  познавательного  развития.  Они  лучше 
адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 
Ко  второй  категории (с  ортопедическим  характером  двигательных  расстройств)  относятся  дети  с 
преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно 
эти  дети  не  имеют  выраженных  нарушений  интеллектуального  развития.  У  некоторых  детей  несколько 
замедлен  общий  темп  психического  развития  и  могут  быть  частично  нарушены  отдельные  корковые 
функции,  особенно  зрительно  -  пространственные  представления.  В  этом  случае  дети,  имеющие 
незначительное  отставание  познавательного  развития  при  условии  минимальной  коррекционно-
педагогической  помощи  на  протяжении  дошкольного  возраста,  к  началу  школьного  обучения  могут 
достичь  уровня  нормально  развивающихся  сверстников.  Нередко  у  детей  наблюдаются  незначительные 
отклонения в развитии речи. 
У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с переживанием дефекта 
и  с  особенностями  воспитания.  Поэтому  эти  дети  нуждаются  в  психологической  поддержке  на  фоне 
систематического  ортопедического  лечения  и  соблюдения  щадящего  индивидуального  двигательного 
режима. 
Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом уровне и содержании 
их дошкольного образования предполагает их образовательную дифференциацию. 
Анализ  особенностей  развития  дошкольников  с  НОДА  позволяет  выделить  ряд  их  специфических 
(особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются потребности в: 
- ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной абилитации/реабилитации; 
-  создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 
-  обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
-   регламентации  деятельности  с  учетом  медицинских  рекомендаций  (соблюдение  ортопедического 
режима); 
- обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы: 
-  наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК  к определению режима нагрузок, организации 
образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов 
деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 
-   адресной  помощи  по  коррекции  двигательных,  речевых,  познавательных  и  социально-личностных 
нарушений и подготовке к школе; 
-  использовании  специальных  методов,  приёмов  и  средств  обучения  (в  том  числе  специализированных 
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 
-  целенаправленной  работе  с  родителями  детей  с  НОДА,  включая  обучение  их  доступным  приемам 
коррекционно-развивающей работы; 
-  сохранении,  укреплении  психического  и  соматического  здоровья,  в  поддержании  работоспособности, 
предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 
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-  индивидуализации  образовательного  процесса  с  учетом  структуры  нарушений  и  вариативности 
проявлений; 
- формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в области работы с 
детьми с двигательной патологией; 
- формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их родителей; 
-  максимальном  расширении  образовательного  пространства  –  выход  за  пределы  образовательной 
организации с учетом психофизических особенностей детей указанной категории. 
При  включении  ребенка  с  двигательными  нарушениями  в  образовательный  процесс  дошкольной 
образовательной  организации  обязательным  условием  является  организация  его  систематического, 
адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического  сопровождения.  Реализация  данного 
условия  возможна  благодаря  имеющейся  в  Российской  Федерации  системы  медико-психолого-
педагогической помощи детям с двигательной патологией.

1.4.2. Особенности развития дошкольников с общим недоразвитием речи
У  детей  с  ОНР  наблюдается  патологический  ход  речевого  развития.   Основными  признаками  ОНР  в 
дошкольном  возрасте  являются  позднее  начало  развития  речи,  замедленный  темп  речевого  развития, 
ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического 
строя  речи,  нарушение  звукопроизношения  и  фонематического  восприятия.  Многообразие  речевого 
недоразвития  сведены  к  трем  уровням  речевого  развития.  «Каждый  уровень  характеризуется 
определенным  соотношением  первичного  дефекта  и  вторичных  проявлений,  задерживающих  развитие 
зависящих от них речевых компонентов» (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина).
 У дошкольников с ОНР страдает развитие высших психических функций, тесно связанных с 
речью:  память,  внимание,  мышление.  Значительно  снижен   объем  внимания,  неустойчивость, 
ограниченные  возможности  его  распределения.  У  детей  снижена  вербальная  память,  низкая 
продуктивность  запоминания.  Они  забывают  последовательность  заданий,  сложные  инструкции. 
Дошкольники  с  ОНР  с  трудом  овладевают  анализом,  синтезом  без  специального  обучения,  отстают  в 
развитии словесно-логического мышления.
 На фоне общедвигательных нарушений  (плохая координация движений, моторная неловкость, 
выполнение  движений  по  словесной  инструкции),  недоразвитие  мелкой  моторики,  наблюдается 
недоразвитие речи сочетается с дизартрией, алалией. 

Общая  характеристика  детей  с  ОНР  2  уровня (по  Р.Е.Левиной).  В  активном  словаре  есть  сущ.,  гл., 
качественные прил., наречия. Появляются личные мест, предлоги и союзы в элементарных значениях. Еще 
присутствуют жесты.
 Встречаются  отдельные  формы  словоизменения.  Сущ.  употребляются  в  основном  в  им.пад.  Гл. 
согласовываются неверно. Фраза аграмматична. Встречаются взаимозамены ед.ч. и мн.ч. гл., смешение гл. 
ж.р.  и  м.р.   Ср.р.  гл.  не  употребляется.  Прил.  значительно  меньше,  чем  сущ.  и  гл.,  часто  не 
согласовываются с другими словами в предложении. Предлоги встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются. Союзы и частицы используются редко.
Способами словообразования не владеют.
Начинает  формироваться  фразовая  речь.  Могут  пытаться  рассказывать  о  хорошо  знакомом.  Понимание 
речи улучшается, расширяется их пассивный словарь. 
Звукопроизношение  значительно  нарушено,  может  достигать  16-20  звуков.  Обнаружена  их 
неподготовленность  к  овладению  звуковым  анализом  и  синтезом.  Слоговая  структура  слова  грубо 
нарушена: теряют звуки при стечении, слоги – при их большом количестве, идет ее упрощение.
Общая  характеристика детей  с  ОНР 3 уровня (по Р.Е.  Левиной). На  фоне сравнительно развернутой 
речи  наблюдается  неточное  знание  и  употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  словаре 
преобладают сущ, гл, реже – остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется много 
ошибок, редко используются сложные предлоги.
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Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Из 
прил. преобладают качественные, относительные и притяжательные употребляются только для выражения 
хорошо знакомых отношений.
Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм гл., в согласовании и управлении. Способами словообразования 
дети почти не пользуются. 
Большое  количество  ошибок  допускается  при  словоизменении,  из-за  чего  нарушается  синтаксическая 
связь слов в предложениях:
- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р.,
- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р.,
- склонение сущ. ср.р.,
- неправильное соотнесение сущ. и мест.,
- ошибочное ударение в слове,
- ошибки в беспредложном и предложном управлении,
- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл.
Часто  словообразование  заменяется  словоизменением.  Изменение  слов  затруднено  звуковыми 
смешениями.
В  активной  речи  преобладают  простые  предложения.  Возникают  затруднения  при  распространении 
предложений, при построении сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются 
отдельные аграмматизмы.
У  большинства  детей  сохраняются  недостатки  звукопроизношения  звуков  и  нарушения  звукослоговой 
структуры слова, что создает трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 
слов и выражений, смешение смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм 
гл.,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают  причинно-
следственные, временные, пространственные отношения.

Общая  характеристика  детей  с  ФФНР.   В  картине  недоразвития  речи  на  первый  план  выступает 
несформированность ее звуковой стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако 
у некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-грамматического 
развития.
Характерным  для  этой  категории  детей  является  незаконченность  процесса  формирования  звуков, 
отличающихся  тонкими  артикуляционными  или  акустическими  признаками.  При  этом  наблюдается 
наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, 
значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на 
слух.
Нередко,  наряду  с  неправильным  произношением  и  восприятием  звуков,  отмечаются  затруднения  при 
произнесении  многосложных  слов  и  словосочетаний.  Характерна  для  этой  категории  детей  общая 
неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 
Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно хуже, чем 
их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как 
правило,  им  недоступно  выделение  гласных  звуков  из  середины  или  конца  слова;  вместо  первого 
согласного они называют обычно слог, слово и т.п.
Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности словаря, 
недостаточных  навыках  словообразования.  При  построении  словосочетаний  и  предложений  могут 
выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в аграмматизме, 
возникающем  вследствие ошибок в  согласовании и  управлении и  неправильном  употреблении сложных 
предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все названные 
затруднения проявляются в самостоятельной речи.

1.4.3. Особенности развития дошкольников с задержкой психического развития
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 Особенности  воспитания  конкретного  ребенка  зависят  от  характера,  имеющегося  у  него 
дефекта,  от  степени  выраженности  нарушений  отдельных  психических  процессов  и  функций,  от 
возрастных и компенсаторных возможностей ребенка, от характера медико-педагогического воздействия и 
ряда других факторов. В зависимости от вида нарушений и возрастных особенностей детей определяются 
форма и организация обучения и воспитания. 
 Оценивая интеллектуальную готовность детей, испытывающих стойкие трудности в обучении, 
исследователи отмечают основную черту — низкую познавательную активность, которая проявляется хотя 
и неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 
внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.
           Исследователи отмечают недостаточность процесса переработки сенсорной информации (Л.И. 
Переслени,  У.В.  Ульенкова,  Н.Ю.  Боркова).  Зачастую дети  не  могут  целостно  воспринять  наблюдаемые 
объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя  лишь отдельные признаки. Такие дети могут не 
узнать  даже  знакомые  объекты,  если  они  изображены  в  непривычном  ракурсе  или  плохо  освещены. 
Процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, чем у нормально развивающихся детей 
семилетнего возраста.
          Таким  образом,  эффективность  восприятия  у  детей  с  низкой  психологической  готовностью  к 
школьному  обучению  снижена по  сравнению  с  нормально  развивающимися  сверстниками,  а  образы  — 
недостаточно дифференцированные и полные. Это ограничивает возможности наглядного мышления, что 
проявляется  в  результатах  и  способах  выполнения  таких  заданий,  как  дорисовывание  предметов, 
составление целого из частей и т.п.
           Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. В целом решение 
соответствующих  возрасту  мыслительных  задач  на  наглядно-практическом  уровне  для  них  доступно, 
однако  дети  могут  затрудняться  в  объяснении  причинно-следственных  связей.  Важное  значение  для 
понимания  своеобразия  мыслительной  деятельности  детей  с  трудностями  в  обучении  имеет  анализ 
особенностей  их  словесно-логического  мышления.  Для  них  характерен  недостаточно  высокий  уровень 
сформированное всех основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 
Слабая  сформированность  обобщающей  функции  слова  обусловливает  трудности  в  овладении  детьми 
родовыми  понятиями  — показателями  запаса  видовых  конкретных  понятий  и  умений  самостоятельно 
выделять существенные признаки однородной группы предметов. У детей обнаруживаются недостаточная 
гибкость  мышления,  склонность  к  стереотипным  решениям,  использование  неадекватных  способов 
действия.
          Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний и представлений 
об  окружающем  мире  и  практических  навыков,  соответствующих  возрасту  и  необходимых  для  начала 
обучения в школе (С.Г. Шевченко).
         Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования сложных серийных 
движений  и  действий  отрицательно  отражаются  на  продуктивной  деятельности  —  лепке,  рисовании, 
конструировании (И.Ф. Марковская, Е.А. Екжанова).
          Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании соответствующих 
возрасту  элементов  учебной  деятельности.  Ребенок  принимает  и  понимает  задание,  но  нуждается  в 
помощи  взрослого  для  усвоения  способа  действия  и  осуществления  переноса  усвоенного  на  другие 
предметы и действия при выполнении последующих заданий. Способность принимать помощь, усваивать 
принцип  действия  и  переносить  его  на  аналогичные  задания  позволяет  более  высоко  оценивать 
потенциальные возможности психического развития детей.
          Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть совместную 
игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, неспособность контролировать свое 
поведение.  Они  обычно  предпочитают  подвижную  игру  без  правил.  По  данным  Л.В.  Кузнецовой,  к 
моменту поступления в школу игровые мотивы доминируют у одной трети детей с ЗПР. Преобладание у 
ребенка игрового мотива не предопределяет обязательного появления трудностей в школьном обучении. 
Вместе с тем у всех детей с негативным отношением к школе игровые мотивы занимают главенствующее 
положение в структуре мотивационной сферы. Личность таких детей в силу их незрелости еще не стала 
личностью школьника. Таким образом, уровень развития игровой деятельности к моменту поступления в 
школу  не  обеспечивает  плавного  и  естественного  перехода  к  новому  виду  ведущей  деятельности  — 
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учебной.  Ребенок  еще  не  перерос  пик  игровой  деятельности,  поэтому  ему  трудно  адаптироваться  к 
школьной жизни.
        Негрубое  недоразвитие  речи  может  проявляться  в  нарушениях  звукопроизношения,  бедности  и 
недостаточной  дифференцированности  словаря,  трудностях  усвоения  логико-грамматических 
конструкций.  У  значительной  части  детей  наблюдаются  недостаточность  фонетико-фонематического 
восприятия,  снижение  слухоречевой  памяти.  Даже  при  внешнем  благополучии  устной  речи  нередко 
отмечается многословность или, наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания.
          Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая сторона их 
речи  страдает  разнообразными  нарушениями:  нечеткостью  произнесения  ряда  звуков,  нестойкостью 
употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции. 
Кроме  того,  отмечается  общая  вялость  артикуляции,  что,  как  правило,  обусловлено  проявлением 
неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных мышц.
          Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движения.
Наблюдаются  общедвигательные  нарушения  (плохая  координация  движений,  моторная  неловкость, 
выполнение  движений  по  словесной  инструкции),  недоразвитие  мелкой  моторики,  снижен  интерес  к 
игровой деятельности.
Часто  страдает  эмоционально-волевая  сферы:  дети  осознают  свой  дефект  и  поэтому  у  них  появляется 
негативное  отношение  к  речевому  общению,  иногда  аффективные  реакции  на  непонимание  словесных 
инструкций или невозможность высказать свое пожелание; повышенная обидчивость, ранимость.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в 
целом  или  отдельных  ее  функций  (моторных,  сенсорных,  речевых,  эмоционально-волевых),  замедление 
темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к 
детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 
системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в 
группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» .
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 
форм  поведения,  недостатки  мотивации  и  целенаправленной  деятельности  на  фоне  повышенной 
истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
страдает  работоспособность,  в  других  -  произвольность  в  организации  и  регуляции  деятельности,  в 
третьих  -  мотивационный  компонент  деятельности.  У  детей  с  ЗПР  часто  наблюдаются  инфантильные 
черты личности и социального поведения.
Патогенетической  основой  ЗПР  является  перенесенное  органическое  поражение  центральной  нервной 
системы, ее  резидуально-органическая недостаточность или  функциональная незрелость.  У  таких  детей 
замедлен  процесс  функционального  объединения  различных  структур  мозга,  своевременно  не 
формируется  их  специализированное  участие  в  реализации  процессов  восприятия,  памяти,  речи, 
мышления
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему 
отставанию  в  развитии.  Особое  негативное  влияние  на  развитие  ребенка  может  оказывать  ранняя 
социальная депривация.
Многообразие  проявлений  ЗПР  обусловлено  тем,  что  локализация,  глубина,  степень  повреждений  и 
незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 
дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.

Особенностью  рассматриваемого  нарушения  развития  является  неравномерность  (мозаичность) 
нарушений  ЦНС.  Это  приводит  к  парциальной  недостаточности  различных  психических  функций,  а 
вторичные  наслоения,  чаще  всего  связанные  с  социальной  ситуацией  развития,  еще  более  усиливают 
внутригрупповые различия.
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта 
ЗПР .
Задержка  психического  развития  конституционального  происхождения  (гармонический  психический  и 
психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 
эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 
Снижена  мотивация  в  интеллектуальной  деятельности,  отмечается  недостаточность  произвольной 
регуляции поведения и деятельности.
Задержка  психического  развития  соматогенного  генеза  у  детей  с  хроническими  соматическими 
заболеваниями.  Детей  характеризуют  явления  стойкой  физической  и  психической  астении.  Наиболее 
выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, 
особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в 
нервно-психической сфере  ребенка.  Это  приводит  к  невротическим и  неврозоподобным  нарушениям,  и 
даже  к  патологическому  развитию  личности.  На  первый  план  выступают  нарушения  в  эмоционально-
волевой  сфере,  снижение  работоспособности,  несформированность  произвольной  регуляции.  Дети  не 
способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.
Задержка  церебрально-органического  генеза.  Этот  вариант  ЗПР,  характеризующийся  первичным 
нарушением  познавательной  деятельности,  является  наиболее  тяжелой  и  стойкой  формой,  при  которой 
сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. 
Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 
воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 
незрелости  и  выраженной  недостаточности  познавательной  деятельности  внутри  этого  варианта  И.Ф. 
Марковской  выделены  две  группы  детей  .  В  обоих  случаях  страдают  функции  регуляции  психической 
деятельности: при первом варианте развития в большей степени
страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной 
сфер  с  их  временной  фиксацией  на  более  ранних  возрастных  этапах,  незрелостью  мыслительных 
процессов,  недостаточностью  целенаправленности  интеллектуальной  деятельности,  ее  быстрой 
истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 
общей  осведомленности,  социальной  и  коммуникативной  компетентности,  преобладанием  игровых 
интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР :
1.  Дети  с  относительной  сформированностью  психических  процессов,  но  сниженной  познавательной 
активностью.  В  этой  группе  наиболее  часто  встречаются  дети  с  ЗПР  вследствие  психофизического 
инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.
2.  Дети  с  неравномерным  проявлением  познавательной  активности  и  продуктивности.  Эту  группу 
составляют  дети  с  легкой  формой  ЗПР  церебрально-органического  генеза,  с  выраженной  ЗПР 
соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной познавательной 
активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых наблюдается 
выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4.  Дети,  для  которых  характерно  сочетание  низкого  уровня  интеллектуальной  продуктивности  и  слабо 
выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-
органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 
внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, 
ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 
недостаточно  целенаправленна,  поведение  импульсивно,  слабо  развита  произвольная  регуляция 
деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 
эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. 
Все  перечисленные  особенности  обусловливают  низкий  уровень  овладения  детьми  с  ЗПР 
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коммуникативной,  предметной,  игровой,  продуктивной,  познавательной,  речевой,  а  в  дальнейшем  – 
учебной деятельностью.

1.5.  Вариативная часть
 Цели и задачи реализации Вариативной части Программы

                                 Региональный компонент. 
Перечень программ с региональным компонентом. 

  «Планета детства» - региональная программа СГПУ, Л.И. Грехова 1995
 Региональная культура: художники, писатели, композиторы - Р.М.Литвинова Ставрополь 2010.
 Региональная  культура:  стихи,  рассказы,  песни,  легенды  и  сказки,  казачьи  игры  –  Р.М. 
Литвинова Ставрополь 2016.

 «Здоровье»  Болдурчиди, СГПИ, 1991
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004

Задачи реализации регионального компонента
Формировать  способность  сочетать  знание  родной  культуры  со  знанием  и  пониманием  культур 
других народов.
Социализация личности  в обществе и  приобщение к традициям народа Северного Кавказа.
В  творческих  играх  прививать  трудовые  навыки,  передавать  нравственные  нормы,  знания  об 
окружающей среде и способы существования в ней. 
Дополнять   знания  дошкольников  о  жизни  жителей  Ставропольского  края  в  художественной 
деятельности, чтении художественной литературы.

Дополнительное образование 
       В детском саду действуют кружки:

 Один кружок физкультурно-оздоровительной направленности:
 «Фитнес-ДАНС».

 Восемь кружков по другим направлениям дополнительного образования:
«Экология»,  «Готовим  руку  к  письму»,  «Пластилиновое  чудо.  Лепка»,  «Волшебные  узоры. 
Рисование»,  «Говорящие  пальчики»,   «Клеточка  и  точка»,  «Друзья  природы,  «Очумелые 
ручки».
 Что способствует развитию двигательных навыков, мелкой моторики, формированию навыков 

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, расширению кругозора ребенка.

Проектная деятельность (общесадовские проекты): 
• «Формирование имиджа, или фирменного стиля дошкольного образовательного учреждения» - 
долгосрочный проект. 
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• «Давайте  дружить»  -  (краткосрочный  проект,  информационно  –  творческий,  способствует 
успешной адаптации ребенка в ДОУ, учит детей правилам общения друг с другом, формирует 
доброжелательные отношения в коллективе, со сверстниками).

•  «Здоровый малыш» (краткосрочная совместная физкультурно-оздоровительная деятельность 
детей и родителей, выставка самодельных тренажеров для детей).

• «Новогодний узор» (краткосрочное сотворчество детей, родителей и педагога).
• «Мы  помним.  Мы  знаем»  (краткосрочная  совместная  деятельность  педагога,  родителей  и 
детей в  подготовке и  проведении  мероприятий ко   Дню   победы в  Великой  Отечественной 
войне).

• «Моя семья – это счастье » (краткосрочное сотворчество детей, родителей и педагога, выставка 
работ).

Проектная деятельность (групповые проекты): 
 «Мои первые шаги в детский сад» (проект по адаптации детей  второй младшей группы)
 «В гостях у сказки» (краткосрочный проект, нравственно – эстетический, приобщение детей у 
художественной литературе; вторая младшая группа).

 «Наши мамы лучше всех» (групповой, творческий , направлен воспитывать уважение и заботу 
к близким, формировать бережное отношение к своей семье; все группы)

 «Мои  права» (цель  проекта:  познакомить  детей  и  родителей  с  правами  детей,  формировать 
образное представление о правах и обязанностях через сказку; старшая группа).

 «Лэпбук,  как  одно  из  средств  развития  связной  речи» (развивает  связную  монологическую 
речь у дошкольников с ТНР; проект подготовительной к школе группы)

 «Сказки о главном» (проект по развитию словаря и связного высказывания в подготовительной 
к школе группе).

 «Релакс для детей»  (сохранение психологического здоровья детей).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ
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2. 1. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 
включение в различные виды деятельности

В  результате  психологических  исследований  было  установлено,  что  интерес  к  познанию  у 
детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, отражающие 
существенные  связи  в  зависимости  от  тех  областей  действительности,  с  которыми  сталкивается 
ребёнок в своей повседневной жизни.

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления.
Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому 

принципу.  На  основе  исходного  понятия  выводятся  следующие  понятия,  между  ними 
устанавливается  соподчинение,  своего  рода  субординация,  которая  является  результатом 
анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.

Одной  из  важнейших  форм  познания  является  положение,  сформулированное  А.В. 
Запорожцем,  согласно  которому  у  ребёнка  в  процессе  предметно-чувственной  деятельности  могут 
возникать  представления,  которые  он  в  образной  форме  отражает,  например,  в  своих  рисунках, 
творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется 
при  ознакомлении  детей  с  такими  областями  действительности,  как  неживая  природа, 
конструктивная и изобразительная деятельность.

Доказано,  что  непосредственно  воспринимаемые  свойства  вещей  познаются  детьми  с 
помощью  сенсорных  эталонов,  количественные  отношения  –  на  основе  усвоения  меры.  П.Я. 
Гальперин  разработал  специальные  наглядно-словесные  и  словесно-логические  схемы,  которые 
могут  использоваться  в  работе  с  детьми   как  средство  мысленного  преобразования  вещей  в 
упорядоченные  множества,  например,  количественные  отношения,  но  которые,  как  известно,  не 
исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка действительности.

Для  формирования  полноценных  представлений  и  развития  познавательных  процессов  – 
восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 
изучаемых объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые 
свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с 
использованием натуральных предметов и явлений.
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В  таких  видах  работы  с  детьми  важно  придерживаться принципа систематичности,  так  как 
природные  изменения  явлений  часто  связаны   с  длительным  периодом  (например,  смена  времён 
года).

Практические методы руководства  детьми  особо  важны  в  процессе усвоения  детьми  новых 
знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В одном случае 
детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения 
(«как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, 
а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, 
рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью 
воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий.

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме 
не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними 
практические  действия  и  овладевать  основными  способами  их  преобразования  и  применяются  в 
тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы.

2. 2.   Образовательные области программы дошкольного образования.

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с  ОВЗ  в  целях обогащения его социального  опыта  и  гармоничного включения  в 
коллектив сверстников.

Охарактеризуем основные образовательные области.

2. 2. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:

 формирование  у  ребенка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных  навыков  для 
выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и  позитивного 
отношения к себе;

 формирование навыков самообслуживания;
 формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками;  адекватно  воспринимать 
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;

 формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,  нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и 
в свободном общении.
При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  ОВЗ  формируются 

представления  о  многообразии  окружающего  мира,  отношений  к  воспринимаемым  социальным 
явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам  социума  и  осуществляется  подготовка  детей  с 
ограниченными  возможностями  к  самостоятельной  жизнедеятельности.  Освоение  детьми  с  ОВЗ 
общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. 
При  таком  подходе  у  ребенка  складываются  психические  новообразования:  способность  к 
социальным  формам  подражания,  идентификации,  сравнению,  предпочтению.  На  основе 
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 
ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.

Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального  характера  и  развитию 
коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  дошкольников  с  ограниченными 
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возможностями  здоровья  в  систему  социальных  отношений,  осуществляется  по  нескольким 
направлениям:

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

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 
себе, окружающих взрослых и сверстниках;

 в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-
драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками, 
позволяющие  осознанно  приобщаться  к  элементарным  общепринятым  нормам  и 
правилам  взаимоотношений;  в  процессе хозяйственно-бытового  труда  и  в  различных 
видах деятельности.

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.

В  работе  по  формированию  социальных  умений  у  детей  с  ОВЗ  важно  создать  условия, 
необходимые  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья  каждого  ребенка,  формирования 
культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести  здоровый  образ  жизни;  развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
 прием  пищи:  обучение  пользованию  ложкой,  вилкой,  чашкой,  салфеткой  (с  учетом 
индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при  приеме  пищи,  выражать 
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

 гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние 
гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.  д.);  пользоваться 
туалетными  принадлежностями  (бумага,  жидкое  и  твердое  мыло,  паста,  салфетка, 
губка,  полотенце,  расческа,  щетка,  зеркало),  носовым  платком;  соблюдать  правила 
хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 
помощи;

 одежда  и  внешний  вид:  обучение  умению  различать  разные  виды  одежды  по  их 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в  соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 
сезону;  контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  с  помощью  зеркала, 
инструкций воспитателя.

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 
поэтому  при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью  человека в  обществе, 
педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 
формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентировать  детей  на  самостоятельное  принятие 
решений.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 
алгоритмы поведения:

 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами; 
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 
травматизм, ядовитые вещества).

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения 
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людей  в  сложных  ситуациях,  знание  путей  решения  некоторых  проблем  повышает  уверенность 
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое  место  в  образовательной  области  по  формированию  социально коммуникативных  
умений  занимает  обучение  детей  с  ОВЗ  элементарным  трудовым  навыкам,  умениям  действовать 
простейшими инструментами, такая работа включает:

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

 ознакомление  детей  с  трудом  взрослых,  с  ролью  труда  в  жизни  людей,  воспитания 
уважения к труду;

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  материалом, 
использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание  вырезанных  форм  на 
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);

 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать 
по  подражанию,  по  показу,  по  образцу  и  по  словесной  инструкции.  Формирование  трудовой 
деятельности  детей  с  ОВЗ  осуществляется  с  учетом  их  психофизических  возможностей  и 
индивидуальных особенностей.

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

Центральным  звеном  в  работе  по  развитию  коммуникации  используются  коммуникативные 
ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.

Для  дошкольников  с  ОВЗ  целесообразно  строить  образовательную  работу  на  близком  и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 
факторов,  влияющих  на  овладение  речью,  реальное  использование  в  условиях  общения,  является 
организация  слухоречевой  среды  в  группе  сада  и  в  семье.  В  создании  этой  среды  участвуют 
воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ:
 научить  ребенка  ориентироваться  в  окружающей  его  обстановке,  уметь  оценивать 
отдельные элементы обстановки по методу «Опасно- неопасно»;

 научить  ребенка  быть  внимательным,  осторожным,  предусмотрительным,  развить 
понимание последствий его поступков по схеме: «Если я….., то я….»;

 сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 
безопасного поведения.
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Содержание образовательной деятельности.
Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  Конкретные  профессии  и  взаимосвязи  между  ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда,  инструменты и  оборудование,  набор  трудовых  действий,  результат.  (Архитекторы 
проектируют  новые  здания  и  мосты;  строители  осуществляют  задуманное,  шоферы  подвозят 
строительный  материал;  рекламные  агенты  и  менеджеры  осуществляют  продажу  квартир). 
Понимание роли
современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 
объема  процессов  самообслуживания  и  хозяйственно-бытового  труда  (убрать  игрушки,  застелить 
свою  постель,  вытереть  пыль,  вымыть  дома  после  еды  чайную  посуду).  Освоение  трудовых 
процессов,  обеспечивающих  ребенку  возможность  с  небольшой  помощью  взрослого  заботиться  о 
своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания 
рта  после  еды.  Участие  в  новых  видах  дежурства  –  по  уголку  природы,  помощи  педагогам  при 
подготовке  к  занятиям.  Освоение  способов  распределения  коллективной  работы  по  типу  общего 
труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 
процесса,  когда  предмет  труда  переходит  от  одного  участника  труда  к  другому  для  выполнения 
действий.
Представления о ручном труде и  конструировании. Освоение умений создания поделок  из  бумаги, 
ткани,  дерева,  природного  материала  и  конструкторов,  способов  конструирования  из  «бросового» 
материала, изготовление игрушек в технике оригами.
Хозяйственная  помощь  детей  в  семье  (совместно  со  взрослыми  мыть  посуду,  поливать  растения, 
кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).

Результаты образовательной деятельности
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2. 2. 2.  Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная  цель  —  формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной 

деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  развитие  познавательных 
интересов.

Познавательные  процессы  окружающей  действительности  дошкольников  с  ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными

возможностями  развиваются  все  виды  восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно-
двигательное,  обонятельное,  вкусовое.  На  их  основе  формируются  полноценные  представления  о 
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени.

Сенсорное  воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:  отождествления, 
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  и  абстрагирования,  а  также  стимулирует 
развитие  всех  сторон  речи:  номинативной  функции,  фразовой  речи,  способствует  обогащению  и 
расширению словаря ребенка.

Имеющиеся  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата  препятствуют 
полноценному  сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  по  сенсорному  развитию 
необходимо  учитывать  психофизические  особенности  каждого  ребенка  с  ОВЗ.  Это  находит 
отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
названиями  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение); 
подборе соответствующих форм инструкций.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 
из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 
степень их тяжести.

 Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно-
двигательную координацию для  подготовки к  овладению  навыками  письма;  развитие 
любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и  представлений  об 
окружающем мире.

Учитывая  быструю  утомляемость  детей  с  ОВЗ,  образовательную  деятельность  следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 
ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно выполнять задания (дети с ДЦП).

 Формирование  элементарных  математических  представлений  предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными  множествами  и  элементами  множеств,  ориентироваться  во  времени  и 
пространстве.

При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  на  сохранные  анализаторы, 
использовать  принципы  наглядности,  от  простого  к  сложному.  Количественные  представления 
следует обогащать в процессе различных видов деятельности.

При  планировании  работы  по  формированию  элементарных  математических представлений 
следует  продумывать  объем  программного  материала  с  учетом  реальных  возможностей 
дошкольников  (дети  с  ЗПР,  интеллектуальными нарушениями),  это  обусловлено  низким исходным 
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
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2. 2. 3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная  цель  — обеспечивать  своевременное  и  эффективное  развитие  речи  как  средства 

общения,  познания,  самовыражения  ребенка,  становления  разных  видов  детской  деятельности,  на 
основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:
формирование  структурных  компонентов  системы  языка  —  фонетического,  лексического, 

грамматического;
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной 

речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 
детей,  поскольку  слово  является  важнейшей  единицей  языка.  В  словаре  отражается 
содержание  речи.  Слова  обозначают  предметы  и  явления,  их  признаки,  качества, 
свойства  и  действия  с  ними.  Дети  усваивают  слова,  необходимые  для  их 
жизнедеятельности и общения с окружающими;

 воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление  предполагает:  развитие 
речевого  слуха,  на  основе  которого  происходит  восприятие  и  различение 
фонологических  средств  языка;  обучение  правильному  звукопроизношению; 
воспитание  орфоэпической  правильности  речи;  овладение  средствами  звуковой 
выразительности  речи  (тон  речи,  тембр  голоса,  темп,  ударение,  сила  голоса, 
интонация);

 формирование  грамматического строя  речи.  Формирование  грамматического строя 
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 
числам,  падежам),  способов  словообразования  и  синтаксиса (освоение  разных  типов 
словосочетаний и предложений);

 развитие  связной  речи.  Развитие  связной  речи  включает  развитие  диалогической 
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 
общения  детей  дошкольного  возраста.  Важно  учить  ребенка  вести  диалог,  развивать 
умение  слушать  и  понимать  обращенную  к  нему  речь,  вступать  в  разговор  и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 
разнообразными  языковыми  средствами,  вести  себя  с  учетом  ситуации  общения.  Не 
менее  важно  и  то,  что  в  диалогической  речи  развиваются  умения,  необходимые  для 
более  сложной  формы  общения  — монолога,  умений  слушать  и  понимать  связные 
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.

Конкретизация задач развития речи носит условный  характер в работе с детьми с ОВЗ, они 
тесно  связаны  между  собой.  Эти  отношения  определяются  существующими  связями  между 
различными  единицами  языка.  Обогащая,  например,  словарь,  мы  одновременно  заботимся  о  том, 
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  речи.  В  связной  речи  отражены  все  другие  задачи 
речевого  развития:  формирование  словаря,  грамматического  строя,  фонетической  стороны.  В  ней 
проявляются  все  достижения  ребенка  в  овладении  родным  языком.  Взаимосвязь  разных  речевых 
задач  на  основе  комплексного  подхода  к их  решению  создает  предпосылки  для  наиболее 
эффективного развития речевых навыков и умений.

Развитие  речи  у  дошкольников  с  ОВЗ  осуществляется  во  всех  видах  деятельности:  игра, 
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 
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др.;  в  свободный  деятельности,  в  общении  со  всеми,  кто  окружает  ребенка.  Наиболее  значимым 
видом  работы  по  развитию  речи  является  чтение  художественной  литературы.  Художественная 
литература,  являясь  сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет  восполнить 
недостаточность  общения  детей  с  ОВЗ  с  окружающими  людьми,  расширить  кругозор,  обогатить 
жизненный и нравственный опыт.

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 
происходящими  событиями;  побуждают  к  их  оценке  и  обогащают  эмоциональную  сферу.  Чтение 
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.

Включенность  в  эту  работу  детей  с  ОВЗ,  у  которых  отмечается  разный  уровень  речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

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

• предварительно  беседовать  с  детьми  о  событиях  из  жизни  людей  близких  к 
содержанию  литературных  произведений  и  проводить  заключительную  беседу  для 
выяснения  степени  усвоения  произведения,  осмысления  причинно-следственной 
зависимости;

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать  действия  по  конструктивной  картине  с  применением  подвижных 
фигур;

• проводить словарную работу;
• адаптировать  тексты  по  лексическому  и  грамматическому  строю  с  учетом  уровня 
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 
нарушениями);

• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 
пересказать  текст;  придумать  окончание  к  заданному  началу.  Все  это  способствует 
осмыслению содержания литературного произведения.

Имеющиеся  нарушения  слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  речи,  эмоционально-
волевой  сферы,  интеллекта  определяют  разный  уровень  владения  речью.  Это  является 
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.

Для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  особое  значение  имеет  словарная  работа, 
которая  проводится  на  основе  ознакомления с  окружающей  жизнью.  Ее  задачи  и  содержание 
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 
на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и 
их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с  ситуацией,  в  которой 
происходит общение.

У  детей  с  нарушениями  деятельности  зрительного  анализатора  проявляется  своеобразие 
речевого  развития,  выражающееся  в  более  замедленном  темпе  ее  поэтапного  становления, 
ограничении  возможностей  подражательной  деятельности,  наблюдается  неадекватность  между 
словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию 
речи  уделяется  уяснению,  уточнению  значений  слов,  их  предметной  соотнесенности  с  объектом 
действительности.

Особым  образом  строится  работа  по  развитию  речи  с  детьми,  имеющими  нарушения 
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в спонтанном 
овладении  звуковой  словесной  речью.  Оценивая  сенсорную  базу,  которой  располагает  ребенок  с 
нарушенным  слухом  для  усвоения  речи,  следует  учитывать  возможности  каждого  анализатора  — 
зрительного,  кожного,  двигательного  и  остаточного  слуха.  Исключительная  роль  принадлежит 
зрительному  анализатору,  с  помощью  которого  ребенок  может  воспринимать  некоторые  движения 
речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для  лучшего взаимопонимания при 
выполнении  заданий  применяются  графические  приемы  —  таблички  со  словами,  обозначаемые 
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определенные  предметы,  таблички-инструкции.  Речевая  деятельность  детей  с  нарушениями  слуха 
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное 
и  аналитическое),  письмо,  дактилирование.  Эти  виды  речевой  деятельности  рассматриваются  как 
основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 
нарушениями  слуха  речи  каждому  виду  речевой  деятельности  уделяется  особое  внимание, 
учитывается  правильное  их  соотношение  и  последовательность  обучения  в  зависимости  от 
потребностей общения.

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 
интонация  (мелодика  речи,  сила  голоса,  темп  речи).  Они  составляют  особый  пласт  специальной 
логопедической  работы  с  детьми  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП), 
минимальными дизартрическими расстройствами.

Для  детей  с  речевыми  нарушениями  работу  по  этой  образовательной  области  необходимо 
выстраивать индивидуально.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 
представляет  большую  сложность  для  детей  с  ОВЗ  всех  категорий.  Например,  грамматические 
категории  характеризуются  абстрактностью  и  отвлеченностью.  В  норме  дети  усваивают 
грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 
развития  связной  речи,  освоения  грамматических  форм  у  детей  с  ОВЗ  необходимо  создание 
специальных  условий  —  разработок  грамматических  схем,  разнообразного  наглядного 
дидактического  материала,  включение  предметно-практической  деятельности  и  др.  Преодоление 
нарушений  звукопроизношения,  наблюдаемых  у  детей  с  ОВЗ  различных  категорий,  возможно  при 
помощи специалиста.
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      2. 2. 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная  задача  —  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к  миру,  накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение  различных  видов  художественной  деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как 
общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых  стимулирует  развитие  у 
детей  с  ОВЗ  сенсорных  способностей,  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в 
художественных образах свои творческие способности.

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
• «Художественное  творчество».  Основная  цель  —  обучение  детей  созданию 
творческих  работ.  Специфика  методов  обучения  различным  видам  изобразительной 
деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должна  строиться  на 
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает  точность  выполняемых 
движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с  различными  материалами,  их  свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 
форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 
укрепление мышц рук.

В  зависимости  от  степени  сохранности  зрения,  слуха,  двигательной  сферы  ребенка  и  его 
интеллектуальных  и  речевых  возможностей,  следует  подбирать  разноплановый  инструментарий, 
максимально  удобный  для  использования  (величина,  форма,  объемность,  цвет,  контрастность), 
продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,  использование  табличек  с  текстом  заданий 
или  названий  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение); 
подбирать соответствующие формы инструкций.
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• «Музыкальная  деятельность».  Основная  цель  — слушание  детьми  музыки,  пение, 
выполнение  музыкально-ритмических  движений,  танцы,  игра  на  музыкальных 
инструментах.  Контингент  детей  с  ОВЗ  неоднороден  по  степени  выраженности 
дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 
уделять  внимание  способам  предъявления  звучания  музыкальных  инструментов  (для 
детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для 
игры на них (для детей с двигательными нарушениями).

2. 2. 5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма  детей  с 

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной 
моторики,  зрительно-пространственной  координации.  Физическое  развитие  лежит  в  основе 
организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 
социальной  среды,  всех  видов  детской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения  на  воздухе,  при  проведении  которых  учитываются  региональные  и  климатические 
условия.

Работа  по  физическому  воспитанию  строится  таким  образом,  чтобы  решались  и  общие,  и 
коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.

На  занятиях  по  физической  культуре,  наряду  с  образовательными  и  оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи:

• формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и  временных 
представлений;

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;
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• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;

• управление  эмоциональной  сферой  ребенка,  развитие  морально-волевых  качеств 
личности,  формирующихся  в  процессе  специальных  двигательных  занятий,  игр, 
эстафет.

В  работу  включаются  физические  упражнения:  построение  в  шеренгу  (вдоль  линии),  в 
колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 
упражнения  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на  координацию  движений,  на 
формирование  правильной  осанки,  на  развитие  равновесия. Рекомендуется проведение подвижных 
игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 
взаимодействия между детьми.

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 
адаптивная  физическая  культура  (АФК)  —  комплекс  мер  спортивно-оздоровительного  характера, 
направленных  на  реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с 
ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих 
ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего  личного  вклада  в 
социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 
реабилитационный,  профилактический  и  другие  эффекты.  Основные  задачи,  которые  стоят  перед 
адаптивной физической культурой:

• формировать  у  ребенка осознанное  отношение  к  своим  силам  в  сравнении  с  силами 
здоровых сверстников;

• развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и  психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни;

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или нарушенных;

• развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,  необходимых  для 
полноценного функционирования в обществе;

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам 
детей  с  проблемами  в  развитии  и  способствуют  расширению  их  возможностей.  Цель  АФК  — 
улучшение  качества  жизни  детей  с  ОВЗ  посредством  физической  активности  и  спорта.  Основной 
задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, 
так  и  изменения окружающей  среды,  по возможности  устраняя  в  ней  барьеры  к  более  здоровому, 
активному  образу жизни,  к  равным  со  своими  здоровыми  сверстниками возможностям заниматься 
спортом.

В ходе  работы по  физическому воспитанию учитываются  рекомендации всех  специалистов. 
Для  ребенка с  ДЦП  важно  соблюдать  общий  двигательный  режим.  Он  не  должен  более  20 минут 
находиться  в  одной  и  той  же  позе.  Для  каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  наиболее 
адекватные  позы.  В  процессе  работы  с  детьми  используются  физкультминутки,  физкультпаузы.  В 
свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 
спортивных  праздниках,  досугах.  Все  мероприятия,  которые  будут  проводиться  с  ребенком, 
обсуждаются  на  консилиуме  специалистов.  Целью  физического  воспитания  детей,  страдающих 
церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных физических упражнений и 
специальных  двигательных  режимов  предпосылок  для  успешной  бытовой,  учебной  и  социальной 
адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

В  совокупности  обозначенные  образовательные  области  обеспечивают  решение 
общеразвивающих задач.  Вместе  с  тем каждый  из  видов  деятельности имеет свои  коррекционные 
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задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, 
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 
специальными  коррекционными  областями.  Например,  дети  с  эмоциональными  расстройствами 
нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на 
формирование  навыков  взаимодействия  со  взрослыми  и  со  сверстниками.  При  сенсорных, 
двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 
«Развитие  зрительного  восприятия»  (для  детей  с  нарушениями  зрения),  «Развитие  слухового 
восприятия  и  обучение  произношению» (для  детей  с  нарушениями слуха),  «Развитие  и  коррекция 
общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» 
(для детей с недостатками двигательной сферы) и др.

Физическое развитие детей в ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»
Цель физического развития:  формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 
укрепление  здоровья,  физическое  и  психическое  развитие,  эмоциональное  благополучие  каждого 
ребёнка.

Задачи физического развития
Оздоровительные:
 Охрана  жизни  и 
укрепление 
здоровья, 
обеспечение 
нормального 
функционирования 
всех  органов  и 
систем организма;

Образовательные:
 Формирование 
двигательных  умений 
и навыков;

 Развитие  физических 
качеств;

 Овладение  ребёнком 
элементарными 

Воспитательные:
 Формирование 
интереса  и 
потребности  в 
занятиях  физическими 
упражнениями;

 Разностороннее, 
гармоничное  развитие 
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 Всестороннее 
физическое 
совершенствование 
функций организма;

 Повышение 
работоспособности и 
закаливания

знаниями  о  своём 
организме,  роли 
физических 
упражнений  в  его 
жизни,  способах 
укрепления 
собственного 
здоровья

ребёнка  (умственное, 
нравственное, 
эстетическое, 
трудовое)

Средства физического развития
Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы

Методы физического развития
Наглядные:

 Наглядно-
зрительные  приёмы 
(показ  физических 
упражнений, 
использование 
наглядных  пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры);

 Наглядно-слуховые 
приёмы  (музыка, 
песни);

 Тактильно-
мышечные  приёмы 
(непосредственная 
помощь воспитателя)

Словесные:
 Объяснения, 
пояснения, указания;

 Подача  команд, 
распоряжений, 
сигналов;

 Вопросы к детям;
 Образный  сюжетный 
рассказ, беседа;

 Словесная 
инструкция

Практические:
 Повторение 
упражнений  без 
изменения  и  с 
изменениями;

 Проведение 
упражнений  в  игровой 
форме;

 Проведение 
упражнений  в 
соревновательной 
форме

Двигательный режим детей младшего и   среднего дошкольного возраста (2-5 лет) в ГКДОУ 
«Детский сад  № 19 «Красная гвоздичка»

№ 
п/п

Виды 
двигательной 
активности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего
Время в минутах

1. Утренняя 
гимнастика

10 10 10 10 10 50 

2. Физкультурные 
занятия 

10-15 10-15 20-30

3. Музыкальные 
занятия

10-15 минут 10-15 20-30

4. Физкультурное 
занятие  на 
воздухе

10-15 10-15 

5. Физкультурные 
упражнения  на 
прогулке

10 10 10 10 10 50

6. Подвижные  игры 
на  прогулке 
(ежедневно  2 
подвижные  игры 
–  на  утренней  и 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1 час 
40
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вечерней 
прогулке)

7. Гимнастика 
после сна

10 10 10 10 10 50

8. Игры-хороводы, 
игровые 
упражнения

10 10 10 30

9. Физкультурные 
досуги

15 минут один раз в месяц

Итого в неделю 1ч. 10  - 1 ч. 
15

1 ч. – 1 ч. 
5 

1ч 10 – 
1 ч. 15

1ч 10 – 1 
ч. 15

1 ч. – 1 ч. 
5

6 ч 30

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
№ 
п/п

Виды 
двигательной 
активности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего
Время в минутах

1. Утренняя 
гимнастика

15 15 15 15 15 1 ч 15 

2. Физкультурные 
занятия   по 
подгруппам

25 25 50

3. Динамические 
паузы, 
физкультминутки

5 5 5 5 5 25

4. Музыкальные 
занятия

25 25 50

5. Физкультурное 
занятие на воздухе

25 25 

6. Физкультурные 
упражнения  на 
прогулке

15 15 15 15 15 1 ч 15

7. Подвижные  игры 
на  прогулке 
(ежедневно  2 
подвижные игры – 
на  утренней  и 
вечерней 
прогулке)

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 час 
30

8. Гимнастика  после 
сна

10 10 10 10 10 50

9. Спортивные  игры 
(городки, 
бадминтон, 
баскетбол)

15 15 30

10. Спортивные 
упражнения 

25 25 25 1 ч 15

11. Физкультурные 
досуги

30 минут один раз в месяц

Итого в неделю 2 ч 05 1 ч 55 1 ч 40 2 ч 45 1 ч 40 10 ч 
05
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        Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка
Виды 

двигательной 
активности

Физиологическая 
и воспитательная 

задачи

Необходимые 
условия

Ответственный

Движения  во 
время 
бодрствования

Удовлетворение 
органической 
потребности  в 
движении. 
Воспитание 
свободы  движения, 
ловкости, 
смелости, гибкости

Наличие  в 
групповых 
помещениях, на 
участках 
детского  места 
для  движения. 
Одежда,  не 
стесняющая 
движения. 
Игрушки  и 
пособия, 
побуждающие 
ребёнка  к 
движениям.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп

Подвижные 
игры

Воспитание умений 
двигаться  в 
соответствии  с 
заданными 
условиями, 
воспитывать 
волевое 
(произвольное) 
внимание  через 
овладение  умением 
выполнять  правила 
игры

Знание  правил 
игры

Воспитатели 
групп

Движения  под 
музыку

Воспитание 
чувства  ритма, 
умения  выполнять 
движения  под 
музыку

 Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Утренняя 
гимнастика, 
гимнастика 
после сна

Сделать  более 
физиологичным  и 
психологически 
комфортным 
переход  от  сна  к 
бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность 
перехода  от  сна  к 
бодрствованию 
через движение

Знание 
воспитателем 
комплексов 
гимнастики 
после  сна, 
наличие  в 
спальне  места 
для  проведения 
гимнастики

Воспитатели 
групп

Основные мероприятия оздоровительного режима в
ГКДОУ «Детский сад  № 19«Красная гвоздичка»

Младший дошкольный возраст
Оздоровительные мероприятия Особенности организации

Приём детей на территории ДОУ Ежедневно, до t – 15 * С
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Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут
Воздушно-температурный режим:
- в группе;
- в спальне

Ежедневно
t 18-20 * С;
t  16-18 * С

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5-10 минут, t до 
14-16 * С

Одежда детей в группе Облегчённая
Разминка,  воздушные  и  водные 
процедуры после дневного сна

Ежедневно,  по  мере  пробуждения 
детей, 5-10 минут

Подвижные  игры  и  физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день

Целевые прогулки 1 раз в 3 месяца, начиная с 4-х лет, 40-
60 минут

Старший дошкольный возраст
Оздоровительные мероприятия Особенности организации

Приём детей на территории ДОУ Ежедневно, до t – 20 * С
Утренняя гимнастика Ежедневно, 10 - 12 минут
Воздушно-температурный режим:
- в группе;
- в спальне

Ежедневно
t 18 * С;
t  16-18 * С

Сквозное проветривание помещения 3 раза в день, в течение 10 - 15 минут, t 
до 14-16 * С

Одежда детей в группе Облегчённая
Разминка,  воздушные  и  водные 
процедуры после дневного сна

Ежедневно,  по  мере  пробуждения 
детей, 5-10 минут

Подвижные  игры  и  физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20 
минут

Целевые прогулки 1 раз в 3 месяца, 60 - 120 минут
Физкультминутки Ежедневно,  в  зависимости  от  вида  и 

содержания занятия,  2-5 минуты

             Система оздоровления в ГКДОУ «Детский сад  № 19 «Красная гвоздичка»

Оптимизация режима
• Гибкий режим пребывания детей в ДОУ;
• Оптимизация  режима  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями 

(постепенность и последовательность в организации режимных процессов, длительность сна).
Организация двигательного режима

• Утренняя гимнастика;
• Физкультурные занятия в зале;
• Физкультурное занятие на улице;
• Гимнастика после сна;
• Прогулки с включением динамического игрового часа;
• Музыкально-ритмические занятия.

Охрана психического здоровья
• Релаксационные паузы: минута тишины, музыкальные минутки;
• Элементы психогимнастики.

Профилактика заболеваний
• Гимнастика для глаз;
• Пальчиковая гимнастика;
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• Фитотерапия; 
Закаливание (с учетом индивидуальных показаний)

• Воздушные ванны;
• Прогулки на свежем воздухе;
• Хождение босиком по «дорожке здоровья»;
• Обширное умывание;
• Контрастное обливание стоп;
• Игры с водой.

Лечебно-оздоровительная работа
• Физиопроцедуры;
• Витаминотерапия «Ревит», «Поливит»;
• Использование отвара шиповника;
• Витаминизация третьего блюда;
• Дыхательная гимнастика Стрельниковой ;
• Чесночно-луковые закуски;
• Ароматизация помещений чесночными букетиками.

Индивидуализация питания
• Замена блюд;
• Исключение пищевых продуктов-аллергенов.

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки
• Профилактические упражнения под наблюдением специалиста.

2.3. Программа коррекционно – развивающей работы ГКДОУ «Детский сад 
№ 19 «Красная гвоздичка».

2.3.1.  Программа  коррекционно  –  развивающей  работы  учителя  –  дефектолога  ГКДОУ  
«Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»
Задачи и  педагогические условия  реализация  программы коррекционной работы.
Создание  условий  для  эмоционального  и  ситуативно-делового  общения  с  взрослыми  и 
сверстниками: 

 устанавливать  эмоциональный  контакт,  пробуждать  чувство  доверия  и  желание 
сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими  детьми, 
раскрывая  способы  совместных  действий  с  предметами,  побуждая  и  поощряя 
стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 
 формировать  средства  межличностного  взаимодействия  детей  в  ходе  специально 
созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности , побуждать их использовать 
речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 
типами  коммуникативных  высказываний  (задавать  вопросы,  строить  простейшие 
сообщения и побуждения);  

 по  мере  взросления  и  совершенствования  коммуникативных  возможностей 
побуждать  детей  к  внеситуативно-познавательному  общению,  поддерживать 
инициативу  детей  в  познании  окружающего,  создавать  проблемные  ситуации, 
побуждающие детей с вопросам; 

 на  завершающих  этапах  ДО  создавать  условия  для  перехода  ребенка  на  уровень 
внеситуативно-личностного  общения,  привлекая  его  внимания  к  особенностям 
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поведения,  действим,  характеру  взрослых.  Готовить  к  контекстному  общению, 
предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 
 пробуждать  у  ребенка  интерес  к  себе,  привлекать  внимание  к  его  зеркальному 
отражению,  гладить  по  головке,  называть  ребенка,  показывая  на  отражение,  по 
имени, соотнося жестом:  «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»

 рассматривать  с  детьми  фотографии,  побуждать  находить  себя,  других  членов 
семьи,  радоваться  вместе  с  ними,  указывать  друг  на  друга,  называть  по  имени, 
рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

 обращать  внимание  на  формирование  у  ребенка заинтересованности в  признании 
его  усилий,  стремления  к  сотрудничеству  со  взрослым,  направленности  на 
получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам: 
 учить  выражать  расположение  путем  ласковых  прикосновений,  поглаживания, 
визуального контакта; 

 учить  детей  взаимодействовать  на  положительной  эмоциональной  основе,  не 
причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом - 
мячом, с песком, с водой и пр.); 

 расширять представления детей об  общественных и семейных  праздниках (Новый 
год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 
праздник  в  детском  саду,  День  учителя,  День  защитника  Отечества,  День  города, 
День  Победы,  спортивные  праздники  и  др.);  создание  условий  и  предпосылок  для 
развития у детей представлений о месте человеке в окружающем мире, формирования 
социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формирование  чувства  собственного  достоинства,  уважения  к  другому  человеку, 
взрослому, сверстнику через пример (взрослого);  

 формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, 
бесед; 

 побуждение  к  сочувственному  отношению  к   товарищам,  развитие  эмпатии, 
внимательного  и  уважительного  отношения  к  близким  взрослым;  продолжать 
воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, 
окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, 
кто в ней нуждается; 

 обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать конфликтные 
ситуации,  используя  диалог,  монолог  (умение  идти  на  компромисс  для 
бесконфликтного  решения  возникшей  проблемы,  быть  терпеливыми,  терпимыми  и 
милосердными). 

 формировать  адекватную  самооценку  в  совокупности  эмоционального  и 
когнитивного  компонентов:  принятие  себя     «я  хороший»  и  умение  критично 
анализировать и оценивать продукты своей деятельности, поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных  качеств формирующегося характера, 
предупреждения  и  устранения  аффективных,  негативистских,  аутистических 
проявлений,  отклонений  в  поведении,  а  также  повышенной   тревожности,  страхов, 
которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР. 

 создавать  условия  для  обогащения  нравственно-этической  сферы   как  в 
эмоциональном,  так  и  в  когнитивном  и  поведенческом  компонентах;  важно,  чтобы 
ребенок не  только знал о моральных нормах и правилах, но и  давал нравственную 
оценку  своим  поступкам  и  поступкам  товарищей,  придерживался  правил  в 
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повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу  «сплава аффекта « и 
интеллекта». 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время 
игры поддерживать любую инициативу  в  развитии сюжета, речевого сопровождения 
и пр.; 

 воспитывать  навыки  самообслуживания  и  самостоятельного  проявления  полезных 
привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены; 

 закреплять  усвоение  алгоритма  действий  в   процессах  умывания,  одевания,  еды, 
уборки  помещения,  используя  вербальные  и  невербальные  средства:  показ  и 
называние  картинок,  в  которых  отражены  процессы  самообслуживания, 
гигиенические и лечебные процедуры; 

 стимулировать  желание  детей  отражать  в  играх  свой  опыт  по  самообслуживанию, 
культурно-гигиенические  навыки,  навыки  безопасного  для  здоровья  поведения  в 
доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по 
просьбе взрослого, других  детей или самостоятельно; 

 воспитывать  бережное  отношение  детей  к  результатам  труда  человека  (предметам 
быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать  способность  к      произвольной  регуляции  действий  самообслуживания, 
привлекать внимание  к поддержанию опрятного внешнего  вида, потребность быть 
опрятным; 

 совершенствовать  трудовые  действия  детей,  продолжая  развивать  их  практические 
умения,  зрительно-двигательную  координацию,  постепенно  подводя  к 
самостоятельным действиям; 

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг 
друга,  закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 
порядок; 

 формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду,  как  одно  из 
составляющих  здорового образа жизни; 

 учить детей  расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и 
самостоятельно); 

 закреплять  умения  детей  вместе  со  взрослыми  убирать  игровые  уголки, планируя 
свои действия (вместе со взрослыми); 

 воспитывать у детей  желание  трудиться  вместе со взрослыми на участке детского 
дошкольного  учреждения,  поддерживать  порядок  на  игровой  площадке; 
стимулировать  интерес  детей  к  изготовлению  различных  поделок  из  бумаги, 
природного,  бросового  материала,  ткани  и  ниток,   обращая  внимание  на 
совершенствование приемов работы детей с ними; 

 развивать  умение  детей  ориентироваться на  свойства  материалов  при  изготовлении 
поделок; 

 учить  детей  сшивать  деревянной  или  пластмассовой  иглой  различные  детали  из 
картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

 учить  детей   применять  разнообразные  предметы-орудия  для  выполнения 
хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 развивать  планирующую  и  регулирующую  функции  речи  детей  в  процессе 
изготовления  различных  поделок  и  хозяйственно-бытового  труда,   заранее 
распределяя  предстоящую  работу  по  этапам,  подбирая  необходимые  орудия  и 
материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе 
со взрослыми); 
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 продолжать  учить  детей   подготавливать  место  для  занятий  с  природными  и 
бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

 расширять  словарь  детей  и  совершенствовать  связную  речь  при  обучении  их 
различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 ознакомление  детей  с  условиями  быта  человека  одновременно  с  формированием 
понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 
информации; 

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 
(от  видов  транспорта  до  бытовых  приборов)  и  обучение  элементарному  их 
использованию для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила 
техники безопасности); 

 развивать,  значимые  для  профилактики  детского  травматизма  тактильные, 
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 проводить  игровые  закаливающие  процедуры  с  использованием 
полифункционального  оборудования  (сенсорные  тропы  и  дорожки,  сухие 
бассейны),  направленные  на  улучшение  венозного  оттока  и  работы  сердца, 
улучшение  тактильной  чувствительности  тела,  увеличение  силы  и  тонуса  мышц, 
подвижности  суставов,   связок  и  сухожилий,   расслабление  гипертонуса мышц  и 
т.п.; 

 побуждать  детей  рассказывать  о  своем  здоровье,  о  возникающих  ситуациях 
нездоровья; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 
ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 
разные режимные моменты; 

 соблюдать  гигиенический  режим  жизнедеятельности  детей,  обеспечивать 
здоровьесберегающий  и  щадящий  режима  нагрузок,  особенно  для  получаюющих 
медикаментозные препараты ; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 
правилах  безопасного  поведения  в  стандартных  и  чрезвычайных  ситуациях, 
полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства   с  художественной 
литературой,  картинным материалом,  историческими сведениями, мультфильмами 
и т. п.;  

 дополнительно  разъяснять  детям,  способствовать  осознанию  опасности  тех  или 
иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 
произведения; 

 стимулировать  интерес детей к  творческим играм  с  сюжетами,  расширяющими и 
уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и 
в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить 
детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать  представления  детей  о  труде  взрослых  в  стандартно  опасных  и 
чрезвычайных  ситуациях:  сотрудник  МЧС  (спасатель,  пожарный),  сотрудник 
полиции  и  ГИБДД  (регулировщик,  постовой  ),  водители  транспортных  средств, 
работники информационной службы и т. п.; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 
сообщать  необходимую  информацию  (в  соответствии  с  возрастными  и 
интеллектуальными  особенностями  детей); формировать  элементарные 
представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимость 
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согласовывать  свои  действия  со  взрослыми  по   допустимой  продолжительности 
просмотра телевизионной  передачи, компьютерных игр и занятий); 

 учить  детей  создавать  воображаемую  игровую  ситуацию  на  тему  безопасного 
поведения  в  социальном  и  природном  мире,  брать  на  себя  роль  и  действовать  в 
соответствии с  нею,  проявляя  эмоциональные  и  поведенческие реакции по ходу 
игры; 

 закреплять  кооперативные  умения  детей  в  процессе  игр  и  образовательных 
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 
ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять  объем  предметного  (существительные),  предикативного  (глаголы)   и 
адъективного (прилагательные) словаря  импрессивной и экспрессивной  речи   для 
называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять   семантику  слов  по  тематике  связанной  с  безопасностью  поведения 
(пассажир,  пешеход,  водитель  транспортного  средства,   сотрудник  МЧС,  ГИБДД, 
правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. 
п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 
потенциально опасных ситуациях; 

 расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  детей  о  некоторых 
источниках  опасности  для  окружающего  природного  мира  (загрязнение  мест 
отдыха,  неосторожные  действия,   наносящие  вред  природе,   опасные  природные 
явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.); 

 расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  детей  о  безопасном  для 
окружающей  природы  поведении:  дети  должны  понимать  последствия  своих 
действий,  уметь  объяснить,  почему  нельзя:  ходить  по  клумбам,  газонам,    рвать 
растения,  листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,    распугивать  птиц,   засорять 
водоемы,  оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно  разводить огонь только в 
присутствии взрослого  и  в  специально оборудованном  месте,  тщательно заливать 
место костра водой перед уходом и т. д.;

2.3.2. Программа коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда ГКДОУ «Детский сад  
№ 19 «Красная гвоздичка»

 Развитие импрессивной стороны речи 
 развивать  понимание  обращенной  речи  с  опорой  на  совместные  со  взрослым  действия, 
наглядные ситуации, игровые действия.

 Развитие импрессивной стороны речи 
 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 
внимание  пониманию  детьми  вопросов,  сообщений,  побуждений,  связанных  с  различными 
видами деятельности; 

 развивать  понимание  речи  на  основе  выполнения  словесной  инструкции  и  подражания   с 
помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 
высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к  изменению 
значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

    проводить  специальные  речевые  игры  и  упражнения  на  развитие  восприятия�  
суффиксально  -префиксальных отношений, сочетать их с    демонстрацией действий (пришел, 
ушел, вышел, зашел  и т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 
состава слова;  
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 в  процессе  работы  над  фонематическим  восприятием  обращать  внимание  детей  на 
смыслоразличительную функцию фонемы ( как меняется слово при замене твердых и мягких, 
свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал-мял; миска-мишка; дочка-точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 
 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 
   создавать условия для    оперирования речемыслительными категориями, использования в�  
активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 
выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным  интонациям (повествовательным, восклицательным, 
вопросительным),  учить  воспринимать  их  и  воспроизводить;  понимать 
смыслоразличительную функцию  интонации.

 Стимуляция речевого общения 
 организовывать  и   поддерживать  речевое  общение  детей  на  занятиях  и  вне  занятий, 
побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 
на содержании высказываний детей; 

 создавать  ситуации  общения  для  обеспечения  мотивации  к  речи;  воспитывать  у  ребенка 
отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями 
(т.е. к использованию различных  типов коммуникативных высказываний); 

 обучение  детей  умению  отстаивать  свое  мнение,  доказывать,  убеждать,  разрешать 
конфликтные ситуации с помощью речи; совершенствование произносительной стороны речи 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 
нагрузок 

 закреплять  и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 
спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда; 

 развивать  способность  к  моделированию  правильного  речевого  темпа   с  предложением 
образцов  произнесения  разговорной  речи,  отрывков  из  литературных  произведений,  сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.: 

 формировать  умение  воспринимать  и  воспроизводить  темпо-ритмические и  интонационные 
особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать  и  символически  обозначать   -   зарисовывать  ритмические  структуры  (ритм 
повтора, ритм чередования, ритм симметрии) 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 
звуконаполняемости; 

 развивать  интонациионную  выразительность  речи  посредством  использования  малых 
фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, 
не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 
 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. Работа над плавностью речи. 
 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 
 вырабатывать правильный темп речи 
 работать над четкостью дикции 
 работа над интонационной выразительностью речи 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности дифференцировать  
фонемы родного языка и фонематического восприятия, как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать  и  развивать  интерес  к  звукам  окружающего  мира;  побуждать  к  узнаванию 
различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток) 
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 развивать  способность  узнавать  бытовые  шумы:  работающих  электроприборов  (пылесоса, 
стиральной  машины  и  др.),  нахождению  звучащих  предметов,  называнию  предметов  и 
действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.); 

 на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 
голосах животных, обучение детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных  инструментов ( марокас, металлофон, балалайка, 
дудочка и т.п.) 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 
(громко – тихо, длинно – коротко и др) 

 учить  детей  выполнять  графические  задания,  ориентируясь  на  свойства  звуковых  сигналов 
(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии 
с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить  дифференцировать  на  слух  слова  с   оппозиционными  звуками  (свистящими  и 
шипящими, твердыми и мягки ми, звонкими и глухимисогласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 
 Учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале 
слова, глухой согласный- в конце слова. 

 Знакомить  с  фонетическими  характеристиками  гласных  и  согласных  звуков.  Учить  детей 
давать эти характеристики при  восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 
 расширять  объем  и  активизировать  словарь  параллельно  с  расширением  представлений  об 
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять  значения  слов,  используя  различные  приемы  семантизации;  пополнять  и 
активизировать  словарный  запас,  уточнять  понятийные  и  контекстуальные  компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 
существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления  об  антонимических и  синонимических отношениях  между 
словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать  предикативную  сторону  речи  за  счет   обогащения  словаря  глаголами  и 
прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий; 
Формирование грамматического строя речи 

 развивать  словообразовательные  умения;  создавать  условия  для  освоения  продуктивных  и 
непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 
 развивать  систему  словоизменения;  ориентировочные  умения  при  овладении 
морфологическими категориями;  

 формировать  умения  морфолого-синтаксического  оформления  словосочетаний   и  простых 
распространенных предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 
набор  используемых  детьми  типов  предложений,  структур  синтаксических  конструкций, 
видов синтаксических связей и  средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 
 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
 развивать   вероятностное  прогнозирование  при  построении  слов,  словосочетаний, 
синтаксических конструкций (закончи слово. предложение, рассказ). 
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Развитие связной диалогической и  монологической речи: 
 формировать  умения  участвовать  в   диалоге,  побуждать  детей  к  речевой  активности,  к 
постановке вопросов, развивать единство содержания вопрос  -ответ; 

 стимулировать  речевое  общение:  предлагать  образцы  речи,  моделировать  диалоги  –  от 
реплики до развернутой речи; 

 развивать  понимание  единства  формы  и  значения,  звукового  оформления.  мелодико-
интонационных  компонентов,  лексического  содержания  и  семантического  значения 
высказываний; 

 работать  над  фразой  (с  использованием  внешних  опор  в  виде  предметных  и  сюжетных 
картинок, различных фишек и схем); 

 помогать  устанавливать  последовательность  основных  смысловых  компонентов  текста  или 
наглядной  ситуации,  учить  оформлять  внутри-  текстовые  связи  на  семантическом  и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать  способность  составлять  цельное  и  связное  высказывание  на  основе:  пересказа 
небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов  и рассказов из личного опыта; 

 развивать  вышеперечисленные  умения  с  опорой  на  инсценировки,  игры-драматизации, 
моделирование  ситуации  на  магнитной  доске,  рисование  пиктограмм,  использование 
наглядно-графических моделей; 

 в  целях  развития  планирующей,  регулирующей  функции  речи   развивать  словесную 
регуляцию   во  всех  видах  деятельности:  при  сопровождении  ребенком  речью  собственных 
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании 
с опорами и без опор; 

 усиливать  организующую  роль  речи  в  поведении  детей  и  расширять  их  поведенческий 
репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 
поступков и  действий,  развивая  навыки  произвольного  поведения,   подчинения правилам  и 
следования инструкции и образцу; 

Подготовка к обучению грамоте:
 развивать  у  детей способность к  символической и  аналитико-синтетической деятельности с 
языковыми  единицами;  учить  приемам  умственной  деятельности,  необходимым  сравнения, 
выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 
помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 
выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

 учить  дифференцировать  употребление  терминов  предложение  и  слово  с  использованием 
условно – графической схемы предложения ;

 упражнять детей  в умении составлять предложения по схемам;  
 развивать  умение  выполнять  звуковой  анализ  и  синтез  на  слух,  без  опоры  на  условно  - 
графическую схему; 

 учить  детей  выражать  графически  свойства  слов:  короткие   –   длинные  слова  (педагог 
произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
 формировать умение соотносить выделенную  из слова  фонему с определенным зрительным 
образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;
 развивать  буквенный  гнозис,  предлагая  узнать  букву  в  условиях  наложения,  зашумления, 
написания разными шрифтами; 
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Задачи, содержание коррекционной работы образовательной области «Речевое развитие» в 
подготовительной логопедической  группе 

Подготовительная группа

*Развитие словаря:
-Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и 
обобщения знаний об окружающем
*совершенствование грамматического строя речи
*Развитие просодической стороны речи:
-продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи, не допускать форсирования голоса, крика
-учить детей произвольно менять силу голоса: говорить тише, громче, шепотом
-развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх
-учить говорить в спокойном темпе
-продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительности 
речи.
*Коррекция произносительной стороны речи:
-завершить  автоматизацию  правильного  произношения  звуков  всех  групп  в 
свободной речевой деятельности
*Совершенствование  фонематических  представлений,  развитие  навыков 
звукового анализа и синтеза
*Обучение грамоте:
-познакомить с буквами Й, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ
-сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита
-совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений
-научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы
*Развитие связной речи и речевого общения:
Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях, 
впечатлениях.
-стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 
и познавательного общения
-совершенствовать навыки  ведения  диалога,  умение  задавать вопросы, отвечать 
на них полно или кратко
-закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-описания  о 
предметах  и  объектах  по  заданному  плану  и  самостоятельно  составленному 
плану
-совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов
-сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с  изменением  времени 
действия или лица рассказчика
-совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 
том  числе  с  описанием  событий,  предшествующих  изображенному  или 
последующих за изображенным событием 

Формы образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по  ОО 
«Речевое развитие»

Формы организации образовательной деятельности
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Непосредственно-
образовательная деятельность

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах

Самостоятельная 
деятельность

Взаимодей
ствие с 
семьей

Формы организации детей
Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные
Подгрупповые, 
индивидуальные

Подгрупповые, 
индивидуальные

Групповые, 
подгруппов

ые, 
индивидуа
льные

- логопедические занятия;
- логопедические пятиминутки 
во время организации других 
видов НОД;
- логоритмические упражнения 
во время организации НОД по 
физическому и музыкальному 
развитию;
- беседы с рассматриванием 
иллюстраций, картин;
 -составление разных видов 
рассказа;    
-пересказ;
-игры драматизации; 
-дидактические игры;
-упражнения на развитие 
речевого дыхания;
-использование речевого 
материала (чистоговорки, 
скороговорки и т.д.) для 
развития навыков 
звукопроизношения;
 - игровая речевая ситуация;     
-составление и отгадывание 
загадок; 
- экскурсии, наблюдение; 
   - тематические досуги;         - 
развлечения;                        - 
чтение художественной 
литературы           -показ 
театров;
-«телефонный разговор». 
- проблемные ситуации; 
-  создание самодельных книг и 
альбомов с рассказами, 
сказками, загадками, которые 
сочинили дети; 
-разгадывание и придумывание 
кроссвордов, придумывание 
диафильмов.

- сюжетно-ролевые игры, 
режиссерские, 
дидактические, игры-
драматизации, игры-
имитации; игры с 
правилами;
-этюды;
- пальчиковая 
гимнастика;
- артикуляционная 
гимнастика;
- индивидуальная работа 
с логопедом;
- индивидуальная работа 
по заданию логопеда в 
группе;
-упражнения на развитие 
речевого дыхания
- чтение художественной 
литературы;     
- использование речевого 
материала 
(чистоговорки, 
скороговорки и т.д.) для 
развития навыков 
звукопроизношения;
- игровая речевая 
ситуация; 
-ситуации знакомства 
детей разных возрастов; 
 - наблюдения;
-беседы с детьми;
-привлечение к 
комментированию, 
проговариванию 
действий в процессе 
продуктивной, игровой 
деятельности;
- рассматривание книг, 
иллюстраций, 
фотографий, игрушек, 
моделей, схем;

- работа в 
логопедическом 
уголке;
- игры (сюжетно-
ролевые, 
режиссерские, 
игры-имитации, 
дидактические, 
театрализованны
е);                - 
рассматривание 
книг, картинок;
- создание 
самодельных 
книг и альбомов; 
игры с 
правилами

-беседы;
-
практикум
ы;
-
консультац
ии;
-наглядная 
информаци
я;
-
анкетирова
ние;
-помощь 
родителей 
в 
изготовлен
ии 
пособий, 
подборе 
материалов
;
-
совместны
е с детьми 
мероприят
ия, Дни 
открытых 
дверей;
-участие в 
проектах, 
экскурсиях.
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- рассказы воспитателя;
- проблемные ситуации; 
- создание самодельных 
книг и альбомов с 
рассказами, сказками, 
загадками, которые 
сочинили дети.

 Реализация коррекционных задач воспитателями и специалистами ГКДОУ в процессе освоения  
содержания образовательных областей.

Физическое  
развитие

- Углубление и расширение знаний о гигиене органов рече-
двигательного аппарата;  
- Развитие оптико-пространственных представлений и 
ориентировок;
- Развитие координации движений и мелкой моторики;
- Использование психогимнастики с целью коррекции психических 
процессов детей с нарушениями речи;
- Закрепление правильно произносимых звуков в подвижных играх с 
самостоятельным речевым сопровождением; 
- Соблюдение оптимального двигательного режима.

Социально-
коммуникатив
ное развитие

- Развитие мелкой моторики;         
 - Обогащение лексики;                     
 -Углубление и расширение реалистических представлений о труде 
взрослых.
- Активизация словаря в процессе организации разных видов игр;   
- Развитие связной речи, диалогической речи; 
- Расширение представлений о нормах и правилах общения
 - Углубление и расширение реалистических представлений об 
основах безопасной жизнедеятельности  в процессе изучения 
лексических тем, знаний о возможных травмирующих ситуациях 
органов слуха и речи.
- Развитие лексико-грамматической стороны речи;      
-Развитие умения самостоятельно высказываться;      
 -Развитие диалогической, монологической речи;         
 -Создание оптимальных условий для реализации коммуникативной 
стороны речи детей.

Познавательн
ое развитие

- Обогащение лексики;  
 -Углубление и расширение реалистических представлений о мире;
-Развитие связной речи с опорой на личный опыт;    
 -Развитие и активизация основных психических процессов;
-Развитие мелкой моторики. Развитие внимания, памяти, 
логического мышления.
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- Углубление и расширение реалистических представлений о мире в 
процессе чтения  литературных произведений;    
 - Обогащение лексики; осознание языковых средств 
выразительности  
- Использование художественного речевого материала для 
закрепления навыков звукопроизношения.         

Художественн
о-
эстетическое  
развитие

Развитие:   мелкой моторики; зрительно-пространственного 
восприятия;
внимания, мышления; сенсорного восприятия; умения отображать в 
речи свои действия
- Развитие слухового внимания и слуховой памяти;   
- Развитие оптико-пространственных представлений и зрительных 
ориентировок;    развитие координации движений;      
 - Воспитание темпа и ритма дыхания и речи; орального праксиса; 
фонематического слуха; 
 -активизация словаря.

 Коррекционная работа воспитателя группы.

Коррекционные задачи, 
стоящие 
перед воспитателем

Основные направления коррекционной работы 
воспитателя.

1.Постоянное 
совершенствование 
артикуляционной, тонкой и 
общей моторики. 
2.Закрепление произношения 
поставленных логопедом 
звуков. 3.Целенаправленная 
активизация отработанной 
лексики. 
4.Упражнение в правильном 
употреблении 
сформированных 
грамматических категорий. 
5.Развитие внимания, памяти, 
логического мышления, в 
играх и упражнениях на 
бездефектном речевом 
материале. 
6.Формирование связной 
речи. 
7. Закрепление навыков 
чтения и письма.

1.Артикуляционная гимнастика с элементами 
дыхательной и голосовой выполняется в течение дня 3-5 
раз.                            2.Пальчиковая гимнастика 
выполняется в комплексе  с артикуляционной 3-5 раз. 
3.Коррегирующаяминигимнастика для профилактики 
нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно 
после сна. 
4.Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по 
заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение (по 
индивидуальным тетрадям). Содержание данных занятий 
определено программой:                                       а) 
проговаривание слогов, слов, предложений на 
закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
5.Фронтальная образовательная деятельность по 
программе МБДОУ (и в соответствии с планом 
логопедической работы).
Отличительной особенностью этой формы работы с 
детьми является то, что кроме образовательных и 
воспитательных задач перед ними стоят и коррекционные 
задачи, непосредственно связанные с темой каждого 
занятия (логопедические пятиминутки). 
 6.Коррекционная работа в других видах  деятельности: 
во время режимных моментов, самообслуживания, 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая 
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значимость этой работы в том, что она предоставляет 
возможность широкой практики свободного речевого 
общения детей и закрепления речевых навыков в 
повседневной жизни и деятельности детей.

2.3.3.  Программа  коррекционно  –  развивающей  работы  педагога  -  психолога  ГКДОУ  
«Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 
психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать первичной профилактике и 
интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено:

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 
новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 
получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 
повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации по запросам для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

   Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 
администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

     Профилактика дезадаптации вновь поступивших детей в группу компенсирующей направленности 
для детей со сложным дефектом заключается в оказании практической и консультационной помощи 
педагогам и родителям, в наблюдении за реакциями детей в различных режимных моментах.

Дополнительно: 
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДО. 
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
 Участие  в  экспертной  оценке  проектируемой  предметно-пространственной  развивающей 
среды.

Психолого-педагогическая диагностика

Цель: получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  выявление  индивидуальных  
особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 
Задачи
1.  Помощь  в  психологическом  сопровождении  ребёнка.

2. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 
траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его  развития). 
   Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 
изучении  развития  детей.  Его  результаты  рассматриваются  в  совокупности  с  другими  данными  о 
ребенке.
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     Изучение  и  выявление  особенностей  познавательной  деятельности,  установления  характера 
нарушений,  потенциальных  возможностей  ребенка  дает  возможность  прогнозировать  его  развитие 
(создание  индивидуального  образовательного  маршрута).

    Поскольку  категория  дошкольников  с  ОВЗ  представляет  исключительное  разнообразие,  целью 
применения  психологической  диагностики  является  определение  уровня  умственного  развития  и 
состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 
является системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 
речь,  эмоционально-волевая  сфера,  личностное  развитие). В  качестве  источников 
диагностического  инструментария  используются  научно-практические  разработки  С.  Д. 
Забрамной,  Е.  А.  Стребелевой,  М.  М.  Семаго,  Н.Н.  Павлова  и  Л.Г.  Руденко,  Н.С.  Немова. 

    По  результатам  проведенных  обследований  проводится  качественный  анализ,  который 
предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 
на  основе  системы  качественных  показателей.

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:
 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
 реакция на одобрение;
 реакция на неудачи;
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
 эмоциональная подвижность;
 особенности общения;
 реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
 наличие и стойкость интереса к заданию;
 понимание инструкции;
 самостоятельность выполнения задания;
 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
 работоспособность;
 организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 
функции ребенка:

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.

       В  комплексной  оценке  психического  развития  и  потенциальных  возможностей  детей  с 
комплексными  нарушениями  для  определения  содержания  дальнейшего  обучения 
проводится педагогическое  обследование.  Оно  предусматривает:  получение  сведений  о  ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 
этапе,  установление  основных  проблем  в  обучении,  темпа  усвоения  материала,  выявление 
особенностей образовательной деятельности дошкольников. При  этом используются такие методы, 
как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок 
и  др.),  педагогическое  наблюдение.  Особое  место  отводится  наблюдению  за  познавательной 
активностью  ребенка,  в  процессе  которого  отмечается  мотивационный  аспект  деятельности, 
свидетельствующий  о  личностной  зрелости  дошкольника.

        Диагностическая  работа  проводится  педагогом-психологом  как  индивидуально,  так  и  с 
подгруппами  детей.  Результаты  психологической  диагностики  могут  быть  использованы  в 
индивидуальном  подходе  к  ребенку  на  занятиях,  в  составлении  коррекционной  программы  и  в 
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консультировании  родителей  и  педагогов. 

     Диагностические  методики  должны  носить  развивающий  характер  и  уже  в  процессе  их 
использования  приводить  к  позитивным  изменениям  в  личности  воспитанников  на  основе 
осмысления  ими  ряда  моментов  своей  жизнедеятельности,  стимулировать  объективизацию 
внутренних  тенденций  в  совокупности  разнообразных  тенденций:  речевых,  поведенческих, 
эмоциональных. 

      Полученные  сведения  позволяют  в  дальнейшем  целенаправленно  вносить  коррективы  в 
организацию  процесса  воспитания  и  обучения  детей.
Периодичность  психолого-педагогической  диагностики:  сентябрь,  май  (для  некоторых  видов–в 
течение  года). 

Проводится: 
 Обследование детей со сложным дефектом для определения уровня психического развития и 
выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика  воспитанников  с  целью  определения  уровня  психического  развития  и 
эмоционально-волевой  сферы  развития  детей  для  организации  и  координации  работы  в 
данных группах. 

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума (ПМПК) 
ДО, согласно положению о ПМПК ДО. 

 Диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  детей  подготовительной 
группы  (6-7  лет)  с  ЗПР. 
Дополнительно: 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 
проводит  углубленную  диагностику  развития  ребенка,  детского,  педагогического, 
родительского  коллективов  с  целью  выявления  и  конкретизации  проблем  участников 
воспитательно-образовательного  процесса;  а  также  на  разработку  рекомендаций  педагогам, 
воспитателям и родителям по мере реализации ООП ДОО

Диагностика развития ребёнка проводится строго с письменного согласия родителей (законных  
представителей) воспитанников
.
Развивающая и психокоррекционная работа

Цель: создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,  коррекция  
парциальных  отклонений  в  развитии  ВПФ;  оптимизация  процесса  коррекционно-развивающей  
работы с учётом индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ и предупреждение  
развития  возможных  осложнений. 

     Коррекционная  и  развивающая  работа  с  детьми  с  ОВЗ  строится  на  основе  полученного 
заключения  и  рекомендаций  краевой  медико-психолого-педагогической  комиссии  (ПМПК).

      В  коррекционной  работе  педагог-психолог  опирается  на  эталоны  психического развития, 
описанные  в  детской,  возрастной  и  педагогической  психологии.  В  развивающей  работе 
предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 
которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 
быть  как  выше,  так  и  ниже  среднестатистического. 

     Объектом  коррекционной  и  развивающей  работы  являются  проблемы  в  познавательной, 
эмоциональной,  мотивационной,  волевой,  поведенческой  сферах,  которые  влияют,  в  конечном 
счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.

Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных областей
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    Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников. 

    Работа по основным направлениям работы ДО строится с учетом решения общих и коррекционных 
задач.

                                 Направление «Физическое развитие»

    Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Цель: становление ценностей здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса.

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи:

 развивать речь посредством движения;
 формировать  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  видов  познавательной 
деятельности;

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 
 развивать  морально-волевые  качества  личности,  формирующихся  в  процессе  специальных 
двигательных игр-занятий, игр, эстафет.

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых 
сверстников;

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни;

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 
вместо отсутствующих или нарушенных;

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 
функционирования в обществе;

 формировать  адекватную  потребность  быть  здоровым  и  вести  здоровый  образ  жизни; 
стремление к повышению умственной и физической работоспособности

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
 формировать желание улучшать свои личностные качества.

          Направление «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача: формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе 
на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих 
активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений 
(формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях).

Работа осуществляется в трех направлениях:
 в  повседневной  жизни путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу,  оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

 в  процессе  использования  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 
которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
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      В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 
разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по подражанию, 
по показу, по образцу и по словесной инструкции.

     Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 
деятельности. 

     При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 
учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 
определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 
определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе 
общения, является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В 
создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для 
детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально.

                      Направление «Познавательное развитие»

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознание; развитие воображения и 
творческой активности.

Задачи:

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. 

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация и абстрагирование.

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 
способствовать обогащению и расширению словаря.

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире.

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве.

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 
нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 
возможностей дошкольников.

2.3.4.  Нейропсихологическая  коррекционно-развивающая  программа  используемая 
педагогом – психологом в ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»
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       Коррекционно-развивающая  программа  разработана  для  детей  старшего  дошкольного 
возраста, имеющих особенности в развитии (ЗПР). 
    Подгрупповые занятия в группе для детей с ЗПР (подготовительная) проводятся 1 раз в 
неделю по нейропсихологической коррекционно – развивающей программе (С. Антонова)
              Программа состоит из 18 занятий.   При соблюдении режима проведения (1 занятие в 
неделю)  цикл  рассчитан  на  пять   месяцев.  Последнее  занятие  планируется  полностью 
посвятить релаксационному тренингу. 

Цель  программы:  формирование  межфункционального  взаимодействия  ВПФ  у  старших 
дошкольников с ЗПР. 
Задачи программы 
1.  Развитие  пространственных  представлений:  а)  формирование  устойчивых  координат 
("право-лево",  "верх-низ");  б)  формирование  зрительно-пространственного  восприятия;  в) 
формирование тактильного гнозиса; г) формирование зрительно-моторных координации. 
2.  Развитие  двигательной  сферы:  а)  развитие  тонкой  моторики  -  возможность  точного 
выполнения  изолированных  движений,  дифференцированных  положений  пальцев  рук, 
развитие  мелкой  мускулатуры  пальцев  рук;  б)  развитие  плавности,  переключаемости  и 
точности  движении;  в)  повышение  общей  подвижности  ребенка;  г)  развитие  произвольной 
регуляции движений. 
3.  Развитие  эмоционально-волевой  сферы:  а)  умения  адекватно  выражать  эмоциональные 
состояния;  б)  произвольной  регуляции  своего  эмоционального  состояния;  в)  произвольной 
регуляции  поведения;  г)  умения  произвольно  улавливать  основные  телесные  ощущения;  д) 
снятие тревожности. 
4. Повышение групповой сплоченности.
Время проведения: 30 минут. 
Максимальное число участников: 6 человек. 
Возраст: 5,5-8 лет. 

         В программе используются упражнения, разработанные А.Л Сиротюк, А.В Семенович, В. 
Оклендер, О.В. Хухлаевой, СВ. Покровской, С.Л. Антоновой, Р.В. Овчаровой.

                                        Основные методы программы:
 
          На  каждом  занятии  закладывается  основа  для  формирующего  воздействия  на  ряд 
психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального взаимодействия 
и  образования  новых  психологических  и  функциональных  систем.  Формирование 
пространственных представлений и  схемы  тела  должно  идти  по пути  усвоения  устойчивых 
координат  "право-лево"  и  "верх-низ",  сомато-пространственного  гнозиса,  зрительно-
пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно-моторных координации. 
           Применяются  следующие  методы:  рисования,  конструктивной  деятельности, 
предметных  действий,  игр  и  др.  Формирование  двигательной  сферы  (в  частности,  мелкой 
моторики)  можно  осуществить  следующими  методами:  подвижных  игр  (игры  в  мяч), 
двигательных  ритмов,  конструктивной  деятельности  (вырезание  ножницами,  работа  с 
конструкторами),  рисования,  выполнения  движений  по  речевой  инструкции,  игрой 
"Запрещенные движения". 
          Метод  двигательных  ритмов  направлен  на  формирование  межфункционального 
взаимодействия:  формирование  слухомоторных  координации,  произвольной  регуляции 
движений,  слухового  внимания.  Он  создает  основу  для  появления  таких  характеристик 
моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук  и 
ног,  прямохождение  и  др.  Таким  образом  повышается  эмоциональный  тонус, 
работоспособность  у  детей,  закладывается  основа  вхождения  в  работу,  возникает 
сплоченность группы. 
           Метод  тактильного  опознания  предметов  Направлен  на  повышение  точности 
тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики 
рук. 
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           Метод  звукодыхательных  упражнений  Направлен  на  стимуляцию  стволовых  отделов 
головного  мозга,  развитие  межполушарного  взаимодействия,  развитие  лобных  отделов; 
развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может 
здесь  управлять  человек  -  ритм  дыхания  и  движения.  Нейропсихологическая  коррекция 
строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 
приемы. 
           Релаксационный  метод  Направлен  на  формирование  произвольного  внимания, 
дифференцированных  двигательных  и  психических  реакций,  что  придает  психомоторному 
развитию ребенка своеобразную равномерность. 
            Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и 
мышечных  зажимов.  Развивает  чувствование  своего  тела,  способствует  обогащению  и 
дифференциаций сенсорной информации от самого тела (дополнительная афферентация тела). 
Регуляция  силы  мышечного  тонуса  должна  проходить  в  соответствии  с  законами  развития 
движений: от головы и шеи к нижним конечностям (цефало-каудальный закон), от шеи и плеч 
к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног (проксимодистальный 
закон). 
             Метод  подвижных  игр  обеспечивает  развитие  межполушарного  взаимодействия, 
снятие синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития детей миелинизация нервных 
сетей происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные движения 
рук,  ног  и  глаз  активизируют  развитие  мозолистого  тела.  При  регулярном  выполнении 
реципрокных  движений  образуется и  миелинизируется большое  количество  нервных  путей, 
связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических функций. 
Медленное  выполнение  перекрестных  движений  способствует  активизации  вестибулярного 
аппарата  и  лобных  долей  мозга.  Кроме  того,  выразительные  движения  являются 
неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой 
эмоции,  переживания,  которые  бы  не  выражались  в  телесном  движении.  В  результате  дети 
лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно их 
выразить, что создает дополнительные условия для развития. 
           Метод визуализации. Визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга, 
что эффективно развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. Метод 
формирует  произвольное  внимание,  развивает  способность  к  концентрации  внимания, 
развивает воображение (центральное новообразование дошкольного периода). 

        Арт-терапевтический  метод  способствует  активизации  мозга  в  целом:  межполушарному 
взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов.
      Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", "верх-
низ"),  сомато-пространственный  гнозис,  зрительно-пространственное  восприятие,  тактильный 
гнозис, зрительно-моторные координации. 

2.3.5.  Программа  коррекционно  –  развивающей  работы  инструктора  по  физической  культуре  
ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»

Выделяется 6 основных  форм  организации двигательной деятельности в  режиме  учебного 
дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер),
2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),
3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты),
4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением 

с окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений),
5  —  с  использованием  тренажеров  (спортивная  перекладина,  гимнастическая  стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.),
6  —  по  интересам,  на  выбор  детей  (мячи,  обручи,  кольцеброс,  полоса  препятствий, 

тренажеры, скакалки).
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Приобретаемые  знания,  умения  и  навыки  в  последующем  закрепляются  в  системе 
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке,  физкультминутках  и 
подвижных  играх  во  время  прогулок.  Развитию  самостоятельности  в  старшем  дошкольном 
возрасте  хорошо  содействует  организация  спортивных  соревнований  и  спортивных  праздников. 
Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 
игры,  способы  деятельности  и  знания,  освоенные  дошкольниками  на  занятиях  физической 
культурой.

Для  полной  реализации  программы  укрепляется  материально-техническая  и  учебно-
спортивная базы, проводится спортивные соревнования.

В  образовательной  деятельности  по  физической  культуре  различают  разнообразные  виды 
деятельности, выполняющие свои цели и задачи:

Общеразвивающие упражнения:  направлены на развитие координационных способностей, 
гибкости и подвижности  в  суставах, укрепление отдельных  мышц  или их  групп,  недостаточное 
развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется 
для развития основных физических качеств.

Развитие  гибкости: широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах,  в  седах;  выпады  и  полу  шпагаты  на  месте;  высокие  взмахи  поочередно  и  попеременно 
правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической 
скамейке с  меняющимся  темпом  и  длиной  шага,  поворотами  и  приседаниями;  воспроизведение 
заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног, 
туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя 
висы,  упоры,  простые  прыжки,  перелезание  через  препятствие;  равновесие  типа  «ласточка» на 
широкой  опоре  с  фиксацией  равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и  контроля  с 
одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных  мышечных  групп; 
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 
сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных 
отягощений  (набивные  мячи  до  1  кг,  гантели  до  100 г,  гимнастические  палки);  перелезание  и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 
лежа  с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках  (с 
продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперед  толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  о  гимнастический 
мостик.

Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной 
скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  ускорение  из 
разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном 
темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие  выносливости: равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег  с  максимальной  скоростью  на  дистанцию  30  м  (с  сохраняющимся  или  изменяющимся 
интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение подскоков; повторное преодоление 
препятствий  (15–20  см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из 
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в 
высоту  на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Физкультурно – оздоравительная деятельность:
направлена  на  укрепление  здоровья  детей,  коррекцию  осанки,  развитие  двигательных  навыков, 
занятия  некоторыми  видами  спорта  и  на  тренажерах,  а  также  воспитание  положительного 
отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 
направлению разработаны:

- комплексы утренней гимнастики
- комплексы физкультминуток
- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп
- комплексы упражнений на развитие физических качеств
- комплексы дыхательных упражнений
- гимнастика для глаз и т. п.

Спортивно – оздоравительная деятельность:
направлена  на  формирование  у  воспитанников,  родителей,  педагогов  осознанного  отношения  к 
своему  физическому  и  психическому  здоровью,  важнейших  социальных  навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации.

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя  руками за край 
скамейки.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Прыжки  со  скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 
и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Беговые  упражнения: с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого  мяча  в  вертикальную  цель  и  на  дальность  правой  и  левой  рукой 
поочередно.
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Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и  координацию;  с  прыжками,  бегом,  метанием  и 
бросками; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 
неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;  на  материале  баскетбола: 
ведение мяча; броски мяча в корзину.

Физкультурно – досуговые мероприятия:
направлены  на  формирование  у  детей  выносливости,  смекалки,  ловкости,  умения  жить  в 
коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают 
к спорту и здоровому образу жизни.

Физкультурные  досуги  и  праздники  проводятся  в  форме  веселых  игр,  забав,  развлечений. 
Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 
организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 
умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 
пространстве  и  др.),  но  и  способствуют  воспитанию  чувства  коллективизма,  товарищества, 
дружбы,  взаимопомощи,  развивают  выдержку  и  внимание,  целеустремленность,  смелость, 
упорство, дисциплинированность и организованность.

       группа цели задачи направлен
ие

Дети с ДЦП Создать при помощи 
коррекционных 
физических упражнений и 
специальных двигательных 
режимов предпосылки для 
успешной бытовой, 
учебной и социальной 
адаптации к реальным 
условиям жизни.

 Коррекция установок 
опорно – двигательного 
аппарата;
 Преодоление 
слабости;
 Нормализация тонуса 
мышц;
 Улучшение мышечно 

–суставного чувства и 
тактильных ощущений;
 Развитие предметно – 
манипулятивной 
деятельности рук 
(пальцев);
 Формирование 
равновесия и ориентировки 
в пространстве;
 Формирование 
различных опорных 
реакций рук и ног;
 Общая релаксация 
организма и отдельных 
конечностей.

 

Умств
енно – 
отсталые 
дети

Корригировать 
физическое развитие и 
двигательный аппарат. 
Воспитывать 
положительное 

 Учить детей выполнять 
движения по подражанию 
взрослому;
 Учить ходить стайкой за 
педагогом;

Формирова
ние 
осанки; 
профилакт
ика 

72



отношение к физическим 
занятиям. Стимулировать 
двигательную активность 

 Учить детей ходить и 
бегать друг за другом;
 Учить ходить по 
сенсорным дорожкам и 
следочкам;
 Воспитывать у детей 
интерес к участию в 
подвижных играх;
 Учить детей спрыгивать с 
высоты 10-15 см;
 Учить детей ползать 
гимнастической доске, 
залезать на горку и слезать 
с неё;

плоскостоп
ия;

Дети с ЗПР Охрана и 
укрепление здоровья 
детей, укрепление 
опорно – двигательного 
аппарата, создание 
необходимых условий 
для психологической и 
социальной адаптации. 

 Учить детей выполнять 
по речевой инструкции  ряд 
последовательных 
движений без предметов и с 
предметами; 
 Учить ловить и бросать 
мячи разного размера; 
 Учить детей строится и 
по сигналу находить своё 
место в строю;
 Учить детей ходить на 
носках, на пятках и на 
внутренних сводах стоп;
 Учить ходить по 
сенсорным дорожкам и 
гимнастической доске;
 Учить детей ходить и 
бегать с изменениями 
направления;
 Учить детей прыгать на 
двух ногах и на одной ноге; 
 Формировать у детей 
желание участвовать в 
подвижных играх. 

 Постро
ение;
 Ходьба;
 Бег;
 Прыжк
и;
 Катание
, 
бросание 
и ловля 
мяча;

 Ползан
ие, 
лазанье, 
перелазани
е
 Общера
звивающ
ие 
упражнен
ия с 
предмета
ми и без 
предмето
в;

 Подвиж
ные 
игры.

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 
-  формирование контроля над положением головы и ее движениями; 
-  обучение разгибанию верхней части туловища; 
-  тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти) 

- развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 
- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 
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- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении; 
- обучение вставанию на колени, затем на ноги; 
- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 
- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 
Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) и массаж. 

Для  каждого  ребенка  подбирается  индивидуальный  комплекс  лечебной  физкультуры  и  массажа  в 
зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной гимнастики являются 
торможение  патологической  тонической  рефлекторной  активности,  нормализация  на  этой  основе 
мышечного тонуса и  облегчение произвольных  движений,  тренировка последовательного развития 
возрастных  двигательных  навыков  ребенка.  На  начальных  этапах  развития  общей  моторики  все 
мероприятия  направлены  на  воспитание  задержанных  статокинетических рефлексов  и  устранение 
влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 
мероприятий  по  становлению  общей  моторики должны  предшествовать приемы,  направленные  на 
нормализацию мышечного тонуса. 
Наряду  с  лечебной  физкультурой  при  НОДА  широко  применяется  общий  лечебный  и  точечный 
массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, 
стимулирует  функционирование  ослабленных  мышц.  Основными  приемами  массажа  являются 
поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как  можно  раньше  нужно добиваться  включения  ребенка в  активное поддержание позы и 
выполнение  произвольных  движений.  Нужно  подключить  к  коррекционной  работе  один  из 
наиболее  мощных  механизмов  компенсации — мотивацию к  деятельности,  заинтересованность, 
личную  активность  ребенка  в  овладении  моторикой.  Развивая  различные  стороны  мотивации, 
нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая 
ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре 
ЛФК,  воспитатель  должны  привлекать  внимание  ребенка  к  выполнению  задания,  терпеливо  и 
настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, 
что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При  стимуляции  двигательных  функций  надо  обязательно учитывать  возраст  ребенка,  уровень  его 
интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство упражнений лучше 
всего  предлагать  в  виде  увлекательных  для  ребенка  игр,  побуждая  его  к  подсознательному 
выполнению желаемых активных движений. 
При  развитии  двигательных  функций  важное  значение  имеет  использование  комплексных 
афферентных  стимулов:  зрительных  (проведение  упражнений  перед  зеркалом);  тактильных 
(применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и камешкам; щеточный массаж); 
проприоцептивных  (специальные  упражнения  с  сопротивлением,  чередование  упражнений  с 
открытыми и закрытыми глазами); температурных (локально использование льда, упражнения в воде 
с изменением ее температуры). 
При  выполнении  движений  широко  используются  также  звуковые  и  речевые  стимулы.  Многие 
упражнения,  особенно  при  наличии  насильственных  движений,  полезно  проводить  под  музыку. 
Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что 
развивает  целенаправленность  действий,  создает  положительный  эмоциональный  фон,  улучшает 
понимание  обращенной речи,  обогащает словарь.  На  всех  занятиях  у  ребенка  нужно  формировать 
способность воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь 
(стереогноз). 
Наряду  с  лечебной  гимнастикой  и  массажем  при  НОДА  в  большинстве  случаев  необходимо 
применение  ортопедических  мероприятий:  этапные  гипсовые  повязки,  специальные  укладки, 
различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, 
крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство. 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением 
во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого 
ребенка  индивидуально  приобретаются  наиболее  адекватные  позы  для  кормления,  одевания, 

74



купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 
ребенку  с  двигательным  нарушением  не  удается  вытянуть  вперед  руки  или  схватить  предмет, 
находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 
малыша  животом  на  колени  взрослого  и  слегка  раскачивая  его.  В  результате  ребенок  лучше 
расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы 
ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и 
ногами.  Это  приводит  к  стойкой  патологической  позе,  способствует  развитию  сгибательных 
контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на 
стул так, чтобы его ноги были  разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова  и спина 
были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь 
в  этом  положении  разгибания головы,  рук,  спины  и  ног.  Чтобы  облегчить принятие  этой  позы, 
ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.

2.3.6.  Коррекционная   направленность  работы  в  процессе  музыкальной  деятельности  ГКДОУ  
«Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»
 Основные направления:

 организовывать  игры  по  развитию  слухового  восприятия,  знакомства  детей  со  звучащими 
игрушками  и  предметами  (барабан,  бубен,  дудочка  и  др.),  учить  различать  скрытые  от 
ребенка  игрушки  по  их  звучанию,  определять  по  звукоподражаниям,  как  подают  голос 
животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве сигнала к 
началу  или  прекращению  действий  в  подвижных  играх  и  упражнениях,  побуждение  к 
определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать  внимание  к  темпу  звучаний  (быстро/медленно),  силе  звуков 
(громко/тихо);побуждать  реагировать  на  изменение  темпа  и  интенсивности,  изменения 
характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условий для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 
начало и окончание музыки; 

 привлекать  к  прослушиванию  музыки,  побуждая  детей  к  слуховому  сосредоточению  и 
нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного 
и веселого  характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать  в  организации  различных  занятий  с  ребенком  музыкальную  деятельность  как 
средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать  у  детей  музыкально-эстетических,  зрительно-слуховых  и  двигательных 
представлений  о  средствах  музыки,  передающих  образы  объектов,  их  действия  (бежит 
ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 
занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к  звучанию 
инструментов,  а  также   оркестра,  хоров,  отдельных  голосов;  воспитывать  музыкальное 
восприятие, слушательскую культуру детей,  обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений 
и разученных мелодий;  

 расширять  и  уточнять  представления  детей  о  средствах  музыкальной  выразительности,  о 
жанрах и  музыкальных направлениях,  исходя из особенностей интеллектуального развития 
детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 
губной гармошке, барабане и пр., 
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 учить детей сольной и оркестровой игре на  детских музыкальных инструментах, учить детей 
создавать  вместе  со  взрослыми  и  использовать  на  занятиях,  в  играх  самодельные 
музыкальные инструменты; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения 
использовать музыку для  передачи собственного настроения; 

 развивать  певческие  способности  детей  (чистота  исполнения,  интонирование,  дыхание, 
дикция, слаженность); 

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
 формировать  разнообразные  танцевальные  умения  детей  динамическую  организацию 
движений  в  ходе  выполнения  коллективных  (групповых  и  парных)  и  индивидуальных 
танцев; 

 расширять  опыт  выполнения  разнообразных  действий  с  предметами  во  время  танцев, 
музыкально-ритмических  упражнений:  передавать  их  друг  другу,  поднимать  вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей:  выполнять  движения  под  музыку 
по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

 учить детей ходить парами по кругу,  соблюдать расстояние  при движении, поднимать плавно 
руки  вверх,  в  стороны,  заводить  их  за  спину,  за  голову,  поворачивая  кисти,  не  задевая 
партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 
соответствующем  музыке  ритме,  темпе,  чувствовать  сильную  долю  такта  (акцент), 
метрический рисунок  при звучании музыки в размере 2/4,3/4,  4 /4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро  – 
медленно);  самостоятельно придумывать  и выполнять движения по разную музыку (вальс, 
марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных 
играх; 

 согласовывать  музыкальную  деятельность  детей  с  ознакомлением  их  с  произведениями 
художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества. 

 стимулировать  желание  детей  эмоционально  откликаться  на  понравившееся  музыкальное 
произведение,  передавать  свое  отношение  к  нему  вербальными  и  невербальными 
средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в  танце, объяснять их 
словами;  обогащать   словарный  запас  детей  для  описания  характера  музыкального 
произведения.

  2.3.7. Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ.
Общие этапы индивидуального сопровождения в ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка» :
- сбор информации о ребенке;
- анализ полученной информации и собственные наблюдения;
- совместная с другими специалистами выработка рекомендаций;
- решение поставленных задач;
- анализ, корректировка стратегии.
Обозначенные  этапы  подходят  для  всех  детей,  поступивших  в  образовательное  учреждение; 
дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем, или особенностей конкретного ребенка. 
Предварительный этап  включает в себя получение запроса на сопровождение  (родители, комиссия 
ПМПК)
Знакомство и установление контакта. Далее происходит важный  момент знакомства и постепенное 
установление  контакта.  Важнейший  элемент  данного  диагностического  этапа,  это  наблюдение  за 
ребенком, его окружением. 
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Адаптационный  этап.  На  этапе  адаптации  идет  последовательная  работа  тьютора  и  ребенка  по 
вхождению в образовательную среду и социальную жизнь, постепенное включение ребенка в жизнь 
группы. Сроки адаптации индивидуальны и зависят от индивидуальных особенностей. На этом этапе 
тьютор  определяет  позитивные  и  негативные  факторы,  ведет  индивидуальную  работу  по 
формированию личностной мотивации. Важный момент на этом этапе, вхождение ребенка с ОВЗ в 
коллектив.  У  детей с  ОВЗ  часто наблюдается  незрелость  форм  межличностного взаимодействия  и 
коммуникативных  навыков,  тьютор  должен  использовать  любую  возможность  общения  своего 
подопечного с другими детьми. Общество сверстников, не отвергающее «особого» ребенка, - один из 
ведущих факторов успешной инклюзии и работы тьютора. 
Основной  этап.  Освоившись  в  новой  среде,  акцент  тьютора  переносится  в  сферу  углубления 
социализации  и  коррекционно  –  развивающего  обучения.  Здесь  важно  поддерживать  мотивацию 
ребенка  в  самых  незначительных  достижениях.  Помощь  должна  быть  дозирована,  носить 
направляющий  характер  и  побуждать  ребенка  к  самостоятельности.   На  каждом  этапе  тьютор 
информирует  родителей  и  всех  участников  об  успехах  и  неудачах  ребенка,  проводит  анализ 
результатов «до» и «после».
Завершающий  этап.  Постепенный  выход  сопровождающего  из  посреднической  роли  тьютора, 
предоставление  ребенку  самостоятельности.  Выход  тьютора  из  системы,  или  уменьшение  его 
влияния является критерием его эффективности. 

2. 4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы 

для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 
информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого 
ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может 
наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.

Исходная  ситуация  может  быть  похожа  на  знакомство  с  каким-то  объектом,  а  может 
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В 
каждой  ситуации  интегрируются  разные  задачи  в  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей.

Социальные  ситуации  могут  возникать  спонтанно,  а  взрослые  (педагог  и  родитель) 
подхватывают  её  и  насыщают  развивающим  содержанием  в  зависимости  от  возрастных  и 
индивидуальных  особенностей.  Взрослые  могут  взять  инициативу  в  свои  руки  и  заранее 
спланировать  развивающую  ситуацию:  продумать  вопросы,  подготовить  заранее  предметно-
развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных 
целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям.

Структура ситуации может  иметь форму  дидактической игры,  которая включает  следующие 
компоненты:

1. Введение  в  игровую  ситуацию.  Детям  предлагается  ситуация,  мотивирующая  их  к 
дидактической игре.

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 
воспитатель организует предметную деятельность детей.

3. «Открытие»  ребёнком  (детьми)  новых  способов  действий.  Воспитатель  использует 
проблемные  методы  (подводящий  диалог,  побуждающий  диалог),  организует  построение  нового 
знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 
используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности 
в начальной школе можно поиграть «в школу».)

5. Осмысление  содержания  игровой  ситуации.  Воспитатели  совместно  с  детьми 
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 
нового?»

2. 4. 1 Способы и направления поддержки детской инициативы
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Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  мотивированную  деятельность  взрослых 
(родителей и  педагогов),  направленную  на  развитие ребенка,  являются  нормы  целевого  характера, 
определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 
как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 
повлиять  взрослый   в  соответствии  с  сознательно  поставленными  целями.  Таким  образом, 
предпосылки  гуманистического  подхода  должны  быть  заложены  изначально  -  через  обобщенный 
образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 
развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 
должны  проводить  педагоги  при  участии  родителей  посредством  наблюдения  за  ребенком  в 
естественных  ситуациях.  Таким  образом,  сама  деятельность  детей  в  заданных  образовательных 
условиях  должна  давать  педагогу  и  родителям  возможность  непосредственно,  через  обычное 
наблюдение  получать  представление  об  их  развитии  в  отношении  к  психолого-педагогической 
нормативной  картине.  При  этом,  наблюдаемые  и  фиксируемые  тем,  или  иным  образом 
функциональные  приобретения  ребенка  не  должны  рассматриваться  как  самоцель,  а  лишь  как 
средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно  - 
содержательные  характеристики  деятельности,  т.е.  собственно  предметно-содержательная 
направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1);
2) инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в  разные  виды 

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются  произвольность,  планирующая функция 
речи) (Таблица 2);

3) коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3);

4) познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность (Таблица 4).

                                                  

78



  
Творческая инициатива

                      2 уровень:           3 уровень:
Активно 

использует 
несколько связанных 
по смыслу условных 
действий (роль в 
действии), 
содержание которых 
зависит от наличной 
игровой обстановки; 
активно использует 
предметы-
заместители, 
наделяя один и тот 
же предмет разными 
игровыми 
значениями; с 
энтузиазмом 
многократно 
воспроизводит 
понравившееся 
условное игровое 
действие ( цепочку 
действий) с 
незначительными 
вариациями.

Ключевые 
признаки

В рамках 
наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает 
несколько связанных 
по смыслу игровых 
действий (роль в 
действии); 
вариативно 
использует 
предметы-
заместители в 
условном игровом 
значении.

Имеет первоначальный 
замысел ("Хочу играть в 
больницу", "Я -шофер" и т.п.); 
активно ищет или 
видоизменяет имеющуюся 
игровую обстановку; 
принимает и обозначает в речи 
игровые роли; развертывает 
отдельные сюжетные эпизоды 
(в рамках привычных 
последовательностей 
событий), активно используя 
не только условные действия, 
но и ролевую речь, 
разнообразя ролевые диалоги 
от раза к разу; в процессе игры 
может переходить от одного 
отдельного сюжетного эпизода 
к другому (от одной роли к 
другой), не заботясь об их 
связности. 

Ключевые признаки
Имеет первоначальный 

замысел, легко
меняющийся в 

процессе игры; принимает 
разнообразные роли;  при 
развертывании отдельных 
сюжетных эпизодов 
подкрепляет

условные действия 
ролевой речью

(вариативные диалоги с 
игрушками

или сверстниками).

Имеет разнообразные 
игровые замыслы; активно 
создает предметную обстановку 
"под замысел"; комбинирует 
(связывает) в процессе игры 
разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 
оригинальный сюжет; может 
при этом осознанно 
использовать смену ролей; 
замысел также имеет 
тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи 
(словесное придумывание 
историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" (с 
мелкими игрушками-
персонажами), может 
фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 
рисовании, лепке, 
конструировании).

Ключевые признаки
 Комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую 
связную последовательность;
использует развернутое 
словесное комментирование 
игры через события
и пространство (что  и где 
происходит с персонажами); 
частично воплощает игровой 
замысел в продукте(словесном 
-история, предметном -макет, 
сюжетный рисунок).
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Инициатива - как целеполагание и волевое усилие
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Обнаруживает стремление 
включиться в процесс 
деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без отчетливой 
цели, поглощен процессом 
(манипулирует материалом, 
изрисовывает много листов и т.п.); 
завершение процесса 
определяется исчерпанием 
материала или времени; на вопрос: 
что ты делаешь? - отвечает 
обозначением процесса (рисую, 
строю); называние продукта может 
появиться после окончания 
процесса. 

Ключевые признаки 
Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксируется; 
бросает работу, как только 
появляются отвлекающие 
моменты, и не возвращается к ней.

Обнаруживает 
конкретное намерение-цель 
("Хочу нарисовать домик... 
.построить домик..., слепить 
домик") - работает над 
ограниченным материалом, 
его трансформациями; 
результат фиксируется, но 
удовлетворяет любой (в 
процессе работы цель может 
изменяться, в зависимости от 
того, что получается).

Ключевые признаки.
Формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 
домик"); в процессе работы 
может менять цель, но 
фиксирует конечный результат 
("Получилась машина").

Имеет конкретное 
намерение-цель; работает 
над материалом в 
соответствии с целью; 
конечный результат 
фиксируется, 
демонстрируется (если 
удовлетворяет) или 
уничтожается (если не 
удовлетворяет); 
самостоятельно подбирает 
вещные или графические 
образцы для копирования 
("Хочу сделать такое же") 
- в разных материалах 
(лепка, рисование, 
конструирование).

Ключевые 
признаки. 

Обозначает 
конкретную цель, 
удерживает ее во время 
работы; фиксирует 
конечный результат, 
стремится достичь 
хорошего качества; 
возвращается к 
прерванной работе, 
доводит ее до конца.

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,
2 уровень – для 4-5 лет, 
3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 
уровнем по освоению программы.

80



Привлекает внимание 
сверстника к своим действиям, 
комментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник понял; 
также выступает как активный 
наблюдатель -пристраивается к 
уже действующему сверстнику, 
комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; старается 
быть (играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в 
выборе, довольствуется 
обществом и вниманием любого.
Ключевые признаки

Обращает внимание 
сверстника на интересующие 
самого ребенка действия 
("Смотри..."), комментирует их в 
речи, но не старается быть 
понятым; довольствуется 
обществом любого.

Намеренно привлекает 
определенного сверстника к 
совместной деятельности с 
опорой на предмет и 
одновременным кратким 
словесным пояснением замысла, 
цели ("Давай играть, делать..."); 
ведет парное взаимодействие в 
игре, используя речевое 
пошаговое предложение - 
побуждение партнера к 
конкретным действиям ("Ты 
говори...", "Ты делай..."), 
поддерживает диалог в 
конкретной деятельности; может 
найти аналогичный или 
дополняющий игровой предмет, 
материал, роль, не вступая в 
конфликт со сверстником.
Ключевые признаки

Инициирует парное 
взаимодействие со  сверстником 
через краткое речевое 
предложение-побуждение 
("Давай играть, делать..."); 
начинает проявлять 
избирательность в выборе 
партнера.

Инициирует и 
организует действия 2-3 
сверстников, словесно 
развертывая исходные 
замыслы, цели, 
спланировав несколько 
начальных действий 
("Давайте так играть... 
рисовать..."), 
использует простой 
договор ("Я буду..., а вы 
будете..."), не ущемляя 
интересы и желания 
других; может 
встроиться в 
совместную 
деятельность других 
детей, подобрав 
подходящие по смыслу 
игровые роли, 
материалы; легко 
поддерживает диалог в 
конкретной 
деятельности; может 
инициировать и 
поддержать простой 
диалог со сверстником 
на отвлеченную тему; 
избирателен в выборе 
партнеров; осознанно 
стремится не только к 
реализации замысла, но 
и к взаимопониманию, 
к поддержанию 
слаженного 
взаимодействия с 
партнерами.

Ключевые 
признаки

Предлагает 
партнерам в 
развернутой словесной 
форме исходные 
замыслы, цели; 
договаривается о 
распределении 
действий ущемляя 
интересы других 
участников; 
избирателен в выборе, 
осознанно стремится к 

Коммуникативная инициатива
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Познавательная инициатива
1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:

Замечает новые 
предметы в окружении и 
проявляет интерес к ним;
активно обследует вещи, 
практически обнаруживая 
их возможности 
(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток 
достичь точного исходного 
состояния); 
многократно повторяет 
действия, поглощен 
процессом.

Ключевые 
признаки 

Проявляет интерес к 
новым предметам, 
манипулирует ими, 
практически обнаруживая 
их возможности; 
многократно воспроизводит 
действия.

Предвосхищает или 
сопровождает вопросами 
практическое исследование 
новых предметов (Что это? 
Для чего?); обнаруживает 
осознанное намерение узнать 
что-то относительно 
конкретных вещей и явлений 
(Как это получается? Как бы 
это сделать? Почему это 
так?); высказывает простые 
предположения о связи 
действия и возможного 
эффекта при исследовании 
новых предметов, стремится 
достичь определенного 
эффекта ("Если сделать 
так..., или так..."), не 
ограничиваясь простым 
манипулированием; 
встраивает свои новые 
представления в сюжеты 
игры, темы рисования, 
конструирования.

Ключевые признаки 
Задает вопросы 
относительно конкретных 
вещей и явлений (что? как? 
зачем?); высказывает 
простые предположения,
Осуществляет вариативные 
действия
по отношению к 
исследуемому объекту,
добиваясь нужного 
результата.

Задает вопросы, 
касающиеся предметов и явлений, 
лежащих за кругом 
непосредственно данного (Как? 
Почему? Зачем?); 
обнаруживает стремление 
объяснить связь фактов, 
использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); 
стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных 
материалов (в виде коллекции); 
проявляет интерес к 
познавательной литературе, к 
символическим языкам; 
самостоятельно берется делать 
что-то по графическим схемам 
(лепить, конструировать), 
составлять карты, схемы, 
пиктограммы, записывать истории, 
наблюдения (осваивает письмо как 
средство систематизации и 
коммуникации).

Ключевые признаки
Задает вопросы об 

отвлеченных вещах;  обнаруживает 
стремление к упорядочиванию 
фактов и представлений, способен
к простому рассуждению
интерес к символическим языкам
(графические схемы, письмо).

2. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.
         Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных 
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  (способности 
разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
        Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 
друг  с  другом,  отказаться от  привычки  критиковать друг  друга,  научиться  видеть  друг  в  друге  не 
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
       Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

• знакомство педагогов  и  родителей с  лучшим  опытом  воспитания в  детском саду  и  семье,  а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

• информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам 
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и 
родителей с детьми;

• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);

• поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации Программы 
строится  на  основе  паритетных  конструктивных  взаимодополняющих  усилий.  Основная  цель 
взаимодействия  –  совместные  действия  по  охране  жизни  и  здоровья,  содействию  своевременного 
развития  потенциальных  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  способностей  ребенка; 
воспитанию привычки к здоровому образу жизни, осознанному отношению к себе и другим людям, 
окружающему миру.  

Родители  воспитанников  в  соответствии  с  Договором  имеют  право  участвовать  в  любых 
мероприятиях  ДОУ;  вносить  предложения  в  содержание,  формы  деятельности  по  тематическим 
проектам; включаться во все виды действий по проектам.

В  современных   условиях  дошкольное  образовательное учреждение является  единственным 
общественным  институтом,  регулярно  и  неформально  взаимодействующим  с  семьей,   то  есть 
имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
  В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие 
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На  сегодняшний  день  в  ДОУ   осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Система работы с родителями  включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и 
социально-эмоциональное развитие ребенка;

 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  работы 
родительского комитета 

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  в  его 
разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.      

Взаимодействие с семьями воспитанников.

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:

1. формирование педагогических и  психолого - педагогических знаний родителей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

5.
6. Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы педагогов на групповых родительских 
собраниях ;

 ознакомление родителей с содержанием работы педагогов, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка в индивидуальной форме;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Формы работы специалистов ГКДОУ  «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка»

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, , оформление информационных 
стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досуга, тематических походов, к 
участию в детско-родительском клубе, исследовательской и проектной деятельности.

Педагоги реализуют задачи  поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 
партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения 
кровного родства в жизни своих воспитанников.
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    С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников 
педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, без оценочные 
высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально 
напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем, 
затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 

       Педагог - психолог  активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 
том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 
обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, игровое 
взаимодействие с детьми. 

     Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для 
обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 
интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или гражданско-
патриотической акции и т.п. 
Педагоги создают для родителей условия для проявления исследовательской позиции в познании 
ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его 
взросления. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 
действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

1. Коллективные формы взаимодействия 
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией 3 раза в год, в начале, в середине и 
в конце учебного года. 
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной 
работы; 
- решение организационных вопросов; 
-  информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  ДОУ  с  другими  организациями,  в  том 
числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 
3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОУ в следующем учебном году.

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании запросов и 
анкетирования  родителей.  Занятия  клуба  проводятся  специалистами  и  старшим  воспитателем  два 
раза в год. 
Формы проведения:  тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые 
столы» и др. 
Задачи: 
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со стороны 
семьи детям с проблемами в развитии; 
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- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе;
- приобщение к семейным ценностям и традициям.
1.5.  Проведение  детских  праздников  и  «Досугов».  Подготовкой  и  проведением  праздников 
занимаются специалисты с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение 
его на семью. 
2. Индивидуальные формы работы 
2.1.  Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам  администрации,  дефектологов,  психолога, 
воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2.  Беседы  и  консультации  специалистов.  Проводятся  по  запросам  родителей  и  по  плану 
индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с 
персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 
Задача: оперативное реагирование администрации  на различные ситуации и предложения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки  размещаются  в  удобных  для  родителей  местах  (например,  «Готовимся  к  школе», 
«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 
прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 
Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы ; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 1-2 раза в год. 
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 
- наглядное обучение родителей методам  и формам  дополнительной работы с детьми  в  домашних 
условиях. 
В  реализации  задач  социально-педагогического  блока  принимают  все  специалисты  и  воспитатели 
специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 
4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1.  Совместные  и  семейные  проекты  различной  направленности.  Создание  совместных 
детско-родительских проектов (несколько проектов в год).

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 
4.2.  Опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет-пространства  групп,  электронной 
почты для родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 
разным  причинам  не  посещает  детский  сад.  Родители  могут  своевременно  и  быстро  получить 
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различную информацию: презентации, методическую литературу, получить ответы по интересующим 
вопросам. 
При  этом  активная  позиция  в  этой  системе  принадлежит  педагогу-психологу,  который  изучает  и 
анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

Общая  цель  коррекционной  работы,  как  указано  в  ФГОС  ДО  –  обеспечение  коррекции 
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
с  ОВЗ  и  их  особых  образовательных  потребностей,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в 
освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ  посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

2.6. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

 Проектная деятельность, тематика образовательных проектов.
 Общие положения

Реализация  целей  и  задач  Программы  обеспечивается в  ходе  интегрированных комплексно-
тематических  образовательных  проектов  познавательно-речевой,  социально-личностной 
(познавательно-исследовательской)  и  здоровьесберегающей  направленности,  включающих  все 
образовательные области в адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Под  тематическими  образовательными  проектами  подразумевается  такая  форма  реализации 
целей,  задач  и  содержания,  которая  обеспечивает  субъектную  позицию  всех  участников, 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и ребенка и в самостоятельной деятельности детей. В основе тематического проекта – совместный 
выбор  детей  и  взрослых  (воспитателей,  специалистов,  родителей,  представителей  социальных 
институтов  детства)  содержания,  форм,  последовательности,  длительности  работы.  Основной 
формой работы и ведущим видом деятельности является игра

Основным  критерием для отбора  содержания, форм  и, соответственно, результатов проекта, 
являются:  состояние  здоровья,  интересы  и  потребности  детей,  предложения  родителей 
воспитанников,  сложившиеся  климатические  и  социокультурные  условия,  учет  возрастных 
возможностей.  Данный  подход  призван  обеспечить  дифференциацию  и  индивидуализацию 
воспитательной, оздоровительной, коррекционной и образовательной работы.

Объем интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-
речевой,  социально-личностной  (познавательно-исследовательской)  и  здоровьесберегающей 
направленности составляет не более 40 % от времени, предусмотренного на реализацию Основной 
образовательной программы ДОУ. 

В течение учебного года (01.09–31.05) осуществляются как общесадовские, так и групповые 
комплексные тематические проекты. 

Периоды проведения тематических проектов не имеют временной закрепленности, могут быть 
как кратковременными, так и длительными.

В ходе проектов педагоги организуют опрос, призванный уточнить то, что дети уже знают и 
что  хотят  узнать;  учитывают  предложения  и  пожелания  детей  и  их  родителей  о  содержании  и 
способах работы по проекту. 

Составленный  взрослыми  и  детьми  план  совместных  действий  по  проекту  является 
документом, регулирующим их деятельность в течение всего проекта.

Детям предоставляется право и возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, 
которые не включены в план проекта.

В течение всего проекта дети получают возможность практиковаться по своему усмотрению 
(самостоятельно определяя вид, длительность, партнерство, способ и место действия) в выполнении 
различных видов деятельности, раскрывающих сущность проекта (исключая массовые мероприятия).

87



Педагоги  самостоятельно  распределяют  содержание   проекта  на  учебную,  совместную  и 
самостоятельную деятельности.

Неотъемлемой  частью  Программы  является  электронная  версия  комплексно-тематических 
проектов  познавательно-исследовательской,  социально-личностной  и  здровьесберегающей 
направленности.  Материалы  электронной  версии  раскрывают  опыт  работы  педагогов  ДОУ  по 
выбранному  направлению;  дают  представление  о  содержании,  формах  и  возможных  результатах 
проектной  деятельности,  являются  ориентиром  для  детей  и  взрослых  участников  проектной 
деятельности (педагогов, родителей).  

Электронная  версия  тематических  проектов  демонстрирует  опыт  работы  педагогов  ДОУ  по 
выбранному направлению:

 как, с учетом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников в дошкольном 
образовательном  учреждении  создается  собственная  модель  организации  воспитания,  обучения  и 
развития дошкольников; 

 как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников;
 дает  представление  о  содержании,  формах  и  возможных  результатах  образовательной 

деятельности;
 является  ориентиром  для  детей  и  взрослых  участников  проектной  деятельности  (педагогов, 

родителей) при выборе содержания, форм и методов работы;
иллюстрирует то, как совместная деятельность детей и взрослых может стать формой и 

содержанием образовательной Программы ДОУ.
В  целом  электронная  версия  дает  представление  о  вариантах  реализации  образовательной 

Программы ДОУ, определяющих технологию организации воспитательно-образовательного процесса 
(содержание,  формы)  в  ДОУ;  обеспечивающих  построение  целостного  педагогического  процесса, 
направленного  на  развитие  ребенка  во  взаимосвязи  физического,  социально-личностного, 
познавательно-речевого,  художественно-эстетического  направлений,   реализующихся  не  только  в 
организованной взрослыми образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  с учетом 
приоритетности  видов детской деятельности в каждом возрастном  периоде.

Цели и задачи организации работы  с детьми младшего дошкольного возраста в 
проектной деятельности (3–5 лет)

        Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий:  расширение арсенала 
исследовательских действий, способов получения информации, обучение способам фиксирования с 
помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и признаков предметов, результатов действий.
Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного опыта рефлексии 
(самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития различных форм речевого творчества. 
Развитие  двигательных  навыков  и  умений.  Воспитание  интереса  к  разным  видам  двигательной 
активности.  Формирование  навыка  элементарного  саморегулирования  активности.  Формирование 
первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение 
к ценностям здорового образа жизни. 

Цели и задачи организации работы  с детьми старшего дошкольного возраста в проектной 
деятельности (5–8 лет)

Поддержка  развития  познавательной  инициативы  и  активности.  Содействие  формированию 
целостного  образа  интересующих  детей  предметов,  явлений,  отношений.  Развитие  навыков 
рефлексивности.
Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 
выносливости). Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, самопрезентации. Воспитание 
привычек здорового образа жизни. Приобщение к спортивной жизни города, страны.

Примерное содержание образовательных  проектов
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1.  Проект  «Детский  сад-  сад  здоровья»   (познавательно-исследовательский,  физкультурно-
оздоровительный)
1.1. Образовательное направление «Здоровье»
Изучение явлений: что полезно и что вредно для здоровья?;
Сбор информации об овощах, фруктах и прочих полезных продуктах;
Подбор иллюстраций о видах спорта;
Посадка лука (опыты);
Приготовление витаминных салатов, напитков;
Создание книги «Рецепты здоровья»;
Проведение Недели здоровья: день спорта, день походов и путешествий, день подвижных игр, день 
спокойных игр, день смеха
Подготовка спортивных развлечений;
Предоставление  детям  возможности  провести  утреннюю  гимнастику  или  динамический  час  на 
прогулке;
Приглашение в гости родителей (врач, медсестра), знакомство с профессиями.
1.2. Образовательное направление «Социализация» (игра)
Организация игр «Больница», «Ветлечебница», «Тренировка для кукол», «Салон красивых волос»;
«Большой день кукольного здоровья» – профилактический осмотр кукол с починкой, купаньем и пр.
1.3. Образовательное направление «Художественное творчество»
Рисование: «Мы – спортсмены!», «Зарядка», «Звери занимаются спортом», «Волосы», «Мой отдых», 
«Я не болею!». «Я заболел…» и др.
Коллективные работы: «На стадионе», «Что нам нужно для здоровья»;
Выполнение аппликаций, коллажей «Овощи и фрукты – важные продукты»;
Лепка «Спортсмены»;
Конструирование «Спортивные снаряды»;
Подготовка фотоальбома;
Подготовка атрибутов для игр «Больница» и др. 
1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Подсчет количества спортивных атрибутов в группе (спортивном зале);
Ведение счета на физкультурном занятии, во время соревнований; 
Работа с математическими карточками; 
Измерение роста, веса, длины волос и пр.;
Создание карточек-схем «Упражнения для гимнастики», «Наш спортивный уголок», «Эстафеты»;
Классификация «Овощи.  Фрукты.  Предметы  гигиены.  Лечебные предметы.  Предметы  для  занятий 
спортом»;
Разучивание считалок и стихотворений о здоровье;
Сочинение сказок о здоровье;
Создание книжек-малышек;
Подбор иллюстраций и картинок для книги «Здоровье»;
Проведение интервью с родителями «Что нужно делать, чтобы не болеть?»;
Проведение опроса «Что самое полезное?»;
Оформление стендов «Я – здоров!»;
Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино Горе», «Айболит»;
Разучивание песен о здоровье;
Подготовка спектакля по сказке К. Чуковского «Мойдодыр».
1.5. Работа с родителями
Создание книг «Мой летний отдых»;
Конкурс плакатов  «Не болеть!»;
Подготовка страничек «Наша семья выбирает здоровье»;
Спортивные соревнования «Мама, папа, я»;
Подготовка с детьми комплексов утренней гимнастики для своей группы;
Консультации «Народные средства от простуд и гриппа».
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2. Проект «Мой родной город – курорт Ессентуки» (познавательно-исследовательский, социально-
личностный)
2.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
Подсчет  братьев-сестер,  бабушек-дедушек,  домашних  животных,  памятников,  церквей,  парков, 
источников, фонтанов, площадей и т.д.;
Создание макета «Улицы города»;    
Создание  схем – «Мой путь в детский сад», «Мой двор»; 
Работа с картой города-курорта Ессентуки;
Создание книги о городе-курорте Ессентуки;
Копирование слов по теме;
Составление рассказов и сказок о семье, о мечтах, о домашних питомцах;
Выпуск газеты «Новости города-курорта Ессентуки»;
Подготовка подписей к фотографиям, иллюстрациям;
Слушание новгородских сказок;
Подбор стихотворений о городе-курорте Ессентуки.
 2.2. Образовательное направление «Художественное творчество»
Рисование  «Я  и  моя  семья»,  «Мы  вместе  отдыхаем»,  «Наши  домашние  животные», 
«Грязелечебница», «Русский народный костюм»;
Рисование на бересте, на восковой, глиняной, пластилиновой дощечке;
Лепка из глины, пластилина;
Плетение из бересты;
Ткачество;
Дизайн рамок для семейных фотографий;
Изготовление подарков и сувениров для родных;
Тематические выпуски газеты «Детство»;
Изготовление игрушек из ткани, ниток, соломы;
Участие в выставках и конкурсах рисунков;
Подготовка знаков дорожного движения.
2.3. Образовательное направление «Социализация»
Создание герба своей семьи;
Создание вместе с родителями родословной, «Генеалогического древа»;
Приглашение в гости братьев-сестер (из других групп, школьников);
Приглашение в гости родителей (совместная деятельность, знакомство с профессиями);
Приглашение в гости ветеранов, защищавших Ессентуки; приглашение хора ветеранов с концертом;
Рассматривание изображений герба Ессентуки;
Подбор информации об истории города;
Участие в праздничных мероприятиях  и концертах.
2.4. Образовательное направление «Социализация» (игра) 
Разучивание традиционный русских народных игр «Городки», «Калечина-малечина» и др.;
Знакомство с основами безопасного поведения на улицах города;
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Путешествие» и пр.
2.5. Работа с родителями
Консультация для родителей «Что посмотреть с ребенком в выходные» 

Содержание проектной работы для детей разного возраста
Для детей младшего дошкольного возраста
Элементы действий по проектам, ориентированные на интересы и возможности детей;
Совместные мероприятия (межгрупповые, общесадовские)
Для детей старшего дошкольного возраста 
Весь  комплекс  мероприятий  по  проектам,  предусматривающий  действия  внутри  групп;  действия 
смешанных творческих микрогрупп; коллективные действия нескольких групп-участниц.
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2. 6. 1. Региональный компонент в образовательном процессе

Особенности  организации образовательного  процесса  (климатические, 
демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Климатические  особенности:   Процесс воспитания и развития в детском 
саду  является  непрерывным,  но,  тем  не  менее,   график  образовательного 
процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:

1. холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня 
и расписание организованных  образовательных  форм  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня  
2)  Обучение   и   воспитание   в   ДОУ   осуществляется  на   русском  языке   (в   соответствии  с 
Уставом  ДОУ)
3)  Организация образовательной среды, направленной на обеспечение  краеведческого образования, 
осуществляется  с  учетом  реализации  принципа  культуросообразности  и  регионализма, 
предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 
народа,  ближайшего  социального  окружения,  на  познании  историко-географических,  этнических 
особенностей социальной, правовой действительности  региона, с учетом национальных ценностей и 
традиций в образовании.
     Уровень  образованности воспитанников,  отражающий  основные  образовательные  достижения 
детей  определяется  с  учетом  последовательности  приобщения  ребенка  к  социальному  опыту  по 
следующим составляющим возможного результата дошкольного образования:

-  деятельностно-коммуникативная  (уровень  развития  навыка  эффективного  применения 
освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с другими);

-  предметно-информационная  (степень  владения  информацией,  раскрывающей  особенности 
ближайшего природного и социального окружения);

-  ценностно-ориентационная  (степень  соответствия  индивидуальных  ориентаций  принятым 
нормам и правилам жизнедеятельности). 

В соответствии с ФГОС ДО в познавательную деятельность  нами включены важные аспекты 
формирования патриотических чувств через региональную культуру у ребенка дошкольного 
возраста, который не предусматривается в инвариантной  части.

 Региональная культура: художники, писатели, композиторы - Р.М.Литвинова Ставрополь 2010.
Данная программа направлена на изучение региональной культуры педагогами и дошкольниками. 

Соединение  информации  для  взрослых  и  разработка  конспектов  занятий  для  детей  дошкольного 
возраста  объединяет  общее  стремление  выразить  через  малоизвестные  легенды,  художественные 
образы,  архитектурные и  природные  памятники  свое  отношение к  истории Ставропольского  края, 
любовь к малой Родине.

 Региональная  культура:  стихи,  рассказы,  песни,  легенды  и  сказки,  казачьи  игры  –  Р.М. 
Литвинова Ставрополь 2016.
Это цикл познавательных стихов, рассказов в прозе на нравственные темы. Содержательная часть: 

произведения Ставропольских детских писателей. Легенды Ставрополья обращены к нравственным 
истокам добра и  зла, взаимопониманию между людьми  разных национальностей, их героическому 
прошлому,  заключенному  в  мудрых  сказаниях  и  легендах.  Сказки  народов  Северного  Кавказа, 
казаков,  помогают  изучить  нравы  и  обычаи  многонационального  народа,  проживающего  на 
территории нашего края. 

 «Планета детства» - региональная программа СГПУ, Л.И. Грехова 1995
Ведущей  идеей  программы  является  подготовка  к  жизни  в  будущем  мире,  существенно 

отличающемся  в  социальном  плане  от  настоящего;  развитие  способности  понимать  и  принимать 
общечеловеческую  этику;  обеспечение  условий  для  выживания  человеческого  рода;  воспитание 
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потребности  сохранять  и  приумножать  культурные  и  духовные  ценности;  реализовывать  свободу 
выбора; преодоление сложившегося предметного содержания дошкольного образования; творческое 
образование ребенка и воспитание личности – творца.
Принятые Федеральные Государственные образовательные Стандарты дошкольного образования 
требуют включения 40% вариативной образовательной программы, которая состоит из материала 
регионального компонента.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3. 1. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за  счет  уважения  к  его 
индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать 
делиться своими переживаниями и мыслями;

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение

• к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 
детском саду;

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Задачами  деятельности  образовательной  организации,  реализующей  программы 
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах для 
детей с ОВЗ являются:

–  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;
 – формирование предпосылок учебной деятельности; 
 – сохранение и укрепление здоровья; 
 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
–  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей, 
(законных представителей)и педагогического коллектива; 
 – формирование у детей общей культуры.  
Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 
соблюдение следующих позиций: 
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 
воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП , 
разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 
ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 
2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 
дошкольной образовательной организации. 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР   раннего и  
дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными  
особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 



этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 
мотивируя и включая собственную активность ребенка. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 
деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 
функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 
условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 
быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных 
компетентностей,  овладения  новыми  технологиями,  в  том  числе  коммуникативной 
компетентности и  мастерства  мотивирования  ребенка  с  ЗПР,  а  также  владения  правилами 
безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия 
педагогов и управленцев.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающих развитие ребенка с НОДА раннего и  
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  
особенностями развития, возможностями и интересами.
С  учетом  необходимости  реализации  комплексного  междисциплинарного  подхода  при 
коррекции  нарушений  развития  у  детей  с  двигательной,  особенно  тяжелой  двигательной, 
патологией  психолого-педагогическую  работу  следует  проводить  на  фоне 
восстановительного  лечения  (медикаментозных  средств,  массажа,  ЛФК,  физиотерапии). 
Целесообразно  проводить  психолого-медико-педагогические  консилиумы,  на  которых 
процесс  реабилитации  наиболее  сложных  детей  докладывается  и  обсуждается  всеми 
специалистами ,при этом желательно участие родителей ребенка. 
Необходимо  обеспечить  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с 
двигательной  патологией  на  протяжении  всего  периода  его  обучения  в  образовательной 
организации. Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с 
НОДА.  В  данном  сопровождении  должны  принимать  участие  не  только  специалисты 
образовательного  организации,  но  и  родители  воспитанников,  а  также  специалисты 
учреждений здравоохранения и социальной защиты.

3.2. Организация предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка.

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  саду 
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 
и  свободно.  Комфортная  среда  — это  среда,  в  которой  ребенку уютно  и  уверенно,  где  он 
может  себя  занять  интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее 
художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка, 
вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  такой  эмоциогенной 
среде  способствует  снятию  напряжения,  зажатости,  излишней  тревоги,  открывает  перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.



Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к  людям 

возможно  только  в  том  случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям  доброжелательно  и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения 
возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать 

существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную 
(готовность  принимать  самостоятельные  решения) В  ходе  реализации  Программы 
дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в  том числе и при 
планировании  собственной  жизни  в  течение  дня,  будут  поддержаны  взрослыми.  Это 
возможно  в  том  случае,  если  образовательная  ситуация  будет  строиться  с  учетом  детских 
интересов.  Образовательная  траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия.

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать 
специальные способы фиксации их выбора);

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с  учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.
Организация предметно-пространственной среды для развития самостоятельности

      Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 
в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности

Игра—одно  из  наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя, 
ребенок  свободно  и  с  удовольствием  осваивает  мир  во  всей  его  полноте  — со  стороны 
смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие 



свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При  этом роль 
педагога  в  игре  может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 
в игре;

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).

Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее  типичные  роли  и 
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами 

деятельности.  Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей.

Организация предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность 
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности

Обучение наиболее эффективно  тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи 
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в  которых  может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации,  которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от 
детей  развития  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в  повседневной 
жизни  ребенка  постоянно:  на  прогулках,  во  время  еды,  укладывания  спать,  одевания, 
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

 регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения 
информации, но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные  точки  зрения  по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

 строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход 
дискуссии;

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Организация предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности



Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания  собственного 

замысла  и  воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

• создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию;

 быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях, 
регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации  в  ответ  на  заданные 
детьми вопросы;

 поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать  проектные 
решения;

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать 
выбор варианта.
Организация предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности
Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства

В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления  происходящих 
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами 
деятельности;

• оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий 
техническими навыками;

• предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными, 
отражали их замысел;

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 
этого средств;

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  самовыражения 
средствами искусства.

Образовательная среда должна:
• обеспечивать наличие необходимых материалов, 



• возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 
на  музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет 

реализовать  их  врожденное  стремление  к  движению.  Становление  детской  идентичности, 
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 
сфере;

• использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Организация предметно-пространственной среды для физического развития
 Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание 
двигаться, познавать,  побуждать к  подвижным  играм.  В  ходе  подвижных  игр,  в  том числе 
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное 
оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития  крупной 
моторики.

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности).

3. 3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
        Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-
бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
жизненное  пространство.  Среда  может  приобретать  специально  проектируемую 
направленность,  и  в  этом  случае  о  ней  говорят  как  о  важном  факторе  формирования 
личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. 
Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
       Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей  предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
          Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития 
ребенка.                         
             Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:

• уголок для сюжетно-ролевых игр;



• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

• игровой  центр  с  крупными  мягкими  конструкциями (блоки, домики,  тоннели и  пр.) 
для легкого изменения игрового пространства;

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
• Коррекционный уголок

         
Построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах:
 Принцип обеспечения половых различий.  Предполагает наличие материалов и предметов, 
стимулирующих  деятельность,  в  процессе  которой  происходит  осознание  ребенком 
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 
женственности

 Принцип  эмоциональной  насыщенности  и  выразительности  рассматривается  как 
способность  среды  воздействовать  на  эмоции  ребенка.  Окружение  должно  давать  ему 
разнообразные  и  меняющиеся  впечатления,  вызывающие  эмоциональный  отклик, 
возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 
освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с  ребенком «глаза  в 
глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми.

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет   ребенку  комфортно 
чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие 
на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной 
деятельности.

3.4.  Материально  –  техническое  обеспечение  и  оснащенность  образовательных 
помещений и миницентров для всестороннего развития детей с ОВЗ в ГКДОУ «Детский 
сад № 19 «Красная гвоздичка»  

ТЕРРИТОРИЯ
ГКДОУ  «Детский сад № 19 «Красная Гвоздичка» расположен в удаленном от магистральных 
улиц, промышленных предприятий, в зеленой зоне, с преобладанием хвойных деревьев, что 



благотворно  влияет  на  здоровье  детей.  

 

                            

Территория учреждения приведена к условиям доступности инвалидов и малоподвижных 
групп населения.

 



        
Зона  игровой  территории  - на  территории  детского  сада  расположены  5  индивидуальных 
групповых  площадок,  предназначенных  для  прогулок  детей,  площадки   оборудованы 
крытыми павильонами, индивидуальными для 5 групп. 
В игровой зоне имеются песочницы и игровое, спортивное оборудование, соответствующие 
возрасту и росту детей. Песочницы оборудованы  крышками, на некоторых  имеются чехлы. 
Основная территория групповых площадок имеет травяное покрытие.
 Групповые  площадки  разграничены  кустарником,  по  периметру  участка  располагается 
зеленая защита из деревьев и растений, обеспечивающих озеленение в течение всего года. 
Оборудование закреплено, окрашено, оборудовано с учетом возрастных особенностей детей.
Территория детского сада озеленена, деревьями и кустарниками, имеются цветники, клумбы, 
фруктовый сад, площадь озеленения участка составляет более 50%.

Спортивная площадка.

                                                             
Имеется стадион с травяным покрытием и спортивным оборудованием. Стадион включает: 
зону с  оборудованием  для эстафет, зону  с гимнастическим оборудованием и  спортивными 
снарядами,  беговую  дорожку.  Имеется  асфальтированная  площадка  для  изучения  правил 
дорожного движения.

 ЗДАНИЕ.
Учреждение расположено в типовом, отдельно стоящем здании высотой в два этажа.  Общая 
площадь  здания  составляет  1116.6  кв.м.  Весь  первый  этаж  здания,  все  кабинеты 
специалистов и группа №5 были приведены к условиям доступности. Это замена дверных 
проемов, установка пандусов, установка перилл. 



  
                                                
  
                                                                                                
В здании детского сада соблюдается принцип максимальной изоляции групп друг от друга, 
административно-хозяйственные  помещения  расположены  на  первом  этаже  и  находятся 
отдельно от групповых помещений. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 
1-м этаже.
В  здании  предусмотрен  следующий  набор  помещений:  групповые  ячейки  (изолированные 
помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми 
(музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-дефектолога,);  сопутствующие помещения (медицинский блок,  пищеблок, 
прачечная); служебно-бытового назначения для персонала.
Санитарная комната общая так же доступна для посещения маломобильных групп населения. 

  
Проведен комплекс мероприятий по адаптации здания:
- установка тактильных разметок;
- установка бегущей строки над входом в здание;
- установка звуковых маяков при входе в здание;
- установка тактильных пикторгамм;
- установка тактильных табличек с дублированием шрифта Брайля;
-  установка  индукционной  петли  и  радиосистемы  с  локальными  микрофонами  в 
музыкальном зале.



    

 Приобретена инвалидной
 коляска и гусеничный подъемник,
 приобретена опора для сидения.

                               

   
Групповые ячейки

    Групповые  помещения  для  детей  дошкольного 
возраста  находятся  как  на  первом,  так  и  на  втором 
этаже  здания. Групповые  ячейки  младшего  возраста 
имеют самостоятельный вход со стороны участка. В 
состав  групповой  ячейки  входят:  раздевальная 
(приемная)  (для  приема  детей  и  хранения  верхней 
одежды),  групповая  (для  проведения  игр, 
непосредственной  образовательной  деятельности  и 
приема  пищи),  спальня,  буфетная.  Туалетная  не 
совмещенная с умывальной комнатой. В групповых и 
спальнях обеспечены условия для сквозного проветривания. В целях улучшения санитарно – 
технического состояния  помещений детского сада  заменены оконные блоки на пластиковые 
стеклопакеты, оборудованные открывающимися фрамугами и москитными сетками.  



                    

Перед входом в группу имеются раздевальные комнаты, которые оборудованы шкафами для 
верхней одежды детей, каждый шкаф имеет маркировку и индивидуален для ребёнка.

       
Предметно – пространственная среда групп соответствует требованиям ФГОС ДО и 
САНПИН 2.4.1. 3049 – 13, соответствует возрастным особенностям и возможностям детей: 
насыщенность, трансформируемость, вариативность, безопасность и доступность.
В каждой группе имеются следующие зоны:
- Зона театрализации;
- природный уголок;
-зона познавательно – исследовательской деятельности  (экспериментирование, окружающий 
мир);
-зона художественного творчества;
-центр конструирования;
-книжный уголок;
- уголок ПДД;
- зона уединения (психологической разгрузки);
- зона двигательной активности;
- патриотический уголок (региональный компонент).
В рамках программы «Доступная среда» в каждую группу были приобретены:

 фибероптическая тактильно - акустическая панель;
 двухсторонняя панель «Звездочка»;
 мягкие модули;



 напольная сенсорная дорожка;
           

      

Музыкальный зал.
 Музыкальный зал площадью 69.9 кв.м. для проведения музыкально - ритмических занятий 
оборудован необходимым количеством стульев для детей и музыкальным инструментом 
(пианино). По периметру музыкального зала установлена индукционная петля и 
радиосистема с локальными микрофонами для глухих и слабослышащих.
 

Спортивный зал 



Спортивный зал площадью 62.9 кв.м. для проведения физкультурных занятий и занятий ЛФК 
оборудован необходимым набором спортивного инвентаря для детей, тренажерами, 

спортивным батутом и музыкальным инструментом.

                                      

Оборудование физкультурного зала ГКДОУ «Детский сад № 19 «Красная 
гвоздичка»

Батут детский Диаметр 100 - 120 см 3

прыжков Гимнастический набор: обручи, 
рейки, палки, подставки, зажимы

2

Дорожка - мат Длина 180 см 1

Тип
оборудования

Наименование Размеры, масса Количество  на 
группу

Для ходьбы,

Скамейка гимнастическая узкая
Длина 240 см 
Ширина верхней
поверхности 10 см

 Высота 10 см

4

бега,   равновесия

Скамейка гимнастическая широкая
Длина 240 см 
Ширина верхней 
поверхности 25 см

 Высота 20 см

2

Доска с ребристой поверхностью
Длина 150 см 
Ширина 20 см
 Высота 3 см

2

Коврик массажный 75 х 70 см 3

Куб деревянный большой Ребро 40 см 8

Куб деревянный малый Ребро 20 см 8

Кирпичики 
10

Конус 
20



Мат гимнастический складной 
2 секции

Длина 150 см

2

Мат гимнастический складной 
3 секции

Длина 150 см
1

Скакалка короткая Длина 120 - 150 см 30

Мячи –хопы (с ручками) 45 см 3

Мячи фитболы 45 см 30

Для катания, 
бросания, 
ловли

Кегли (набор) 4
Кольцеброс(набор) 2

Мешочек с грузом малый Масса 150 - 200 г 15

Мишень навесная
Длина 60 см 
Ширина 60 см 
Толщина 1,5 см

2

Мяч средний 10 - 12 см 30

Мяч для мини-баскетбола 18 - 20 см 5

Мяч для массажа Диаметр 6 - 7 см, 
10 см 15

Мяч малый 6 - 8 см 30

Мяч большой 25 см 20

Комплект для детских 
спортивных игр 

 «Хоккей»
5

Комплект для детских 
спортивных игр 8

Для 
ползания

 и лазания
Дуга большая Высота 50 см Ширина 50 

см
3

Канат гладкий 270 - 300 см
2

Лестница 
деревянная с 
зацепами

Длина 240 см
Ширина 40 см
Диаметр

перекладины 3 см 
Расстояние между 
перекл. 22 - 25 см

1



Стенка 
гимнастическая 
деревянная

Высота 270 см
Ширина пролёта 80 см

1

Гимнастические снаряды,
 гимнастические коврики, 
шведская стенка,
 развивающий уголок, 
мячи разных размеров, 
скакалки,
 обручи, 
дуги,
 ленточки,
 флажки, 
мешочки для метания, 

стойки для прыжков, 
маты, 
гимнастические  палки, 
кегли и др., 
в зале имеется ориентировочная разметка, 
батут с защитной сеткой, 
баскетбольное кольцо,  
тренажёры (7 шт.).

Построение образовательного процесса
В группах осуществляется дошкольное и коррекционное образование в соответствии с 
адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
ГКДОУ «Детский сад №19 «Красная гвоздичка».
                

                            

Режим  дня  соответствует  гигиеническим  нормам  длительности  сна,  бодрствования  детей 
различных возрастных групп, предусматривает достаточное пребывание на свежем воздухе; 
осуществление  оздоровительных  и  профилактических  мероприятий;  проведение 
организованной  образовательной  деятельности,  включающих  рациональное  сочетание 
различных по характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: воспитанники, родители 
(законные представители), педагогические и медицинские работники.
Взаимоотношения  участников  образовательного  процесса  строятся  на  основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.



                  

                            

    

                                                  
                                 

 Материально – техническая база центров и миницентров ГКДОУ «Детский сад № 19 
«Красная гвоздичка»

Логопедический кабинет

1.Зеркало настенное 100х60
2.Стол прямоугольный – 6шт., 6 стульчиков для подгрупповых и индивидуальных 
занятий с детьми.



3. Шкаф для методических пособий и документации.
4.Полка для игрушек
5.Шпатели, вата, спирт
6.Наборы игрушек
7.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
8.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
9.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам
10.Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.
11.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации звуков, для 
совершенствования грамматического строя речи, для формирования навыков чтения.
12.Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков слогового 
и звукового анализа и синтеза (фишки, светофорчики, карточки и т.п.)
13.Магнитная азбука, разрезная азбука, слоговой домик (таблица).
15.Пальчиковый театр
16.Журналы «Логопед» 
17.Массажные мячи и тренажеры для  пальцев рук
18.Песочные часы
19.Тетради для индивидуальной работы
20.Пособия и конспекты
21.Шумовые кирпичики
22. Фибро – акустическая панель
23. Тактильная панель «Елочка»
22.Тренажер для письма
23. Методическая литература
Кабинет педагога - психолога

 Уголок для консультирования
 Библиотека специальной литературы и практических пособий 
 Раздаточные и демонстративные материалы
 Материалы консультаций, семинаров
Зона диагностики и коррекции

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы:
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, лото, доски с вкладышами. 
 Настольные, развивающие, дидактические игры
 Музыкальные инструменты: колокольчик, барабан 
 Наборы геометрических фигур основных цветов. 
 Дидактические  игрушки  зрительно–пространственного  гнозопраксиса:  кубики, 
мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный магнитный конструктор. 

 Игровые приспособления для шнуровки. 
 Мячи для массажа кистей рук 
 Приспособления для рисования: краски, кисти, ватман, валики, трубочки, мелки, 
карандаши, ватные палочки. 

 Пластилин, стеки, дощечки для лепки. 
 Природные материалы: каштаны, камушки, ракушки и т.д. 

Технические средства, оборудование 
 Стол с подсветкой для рисования песком 
 Магнитофон,  аудиокассеты  и  компакт  –  диски  с  записями  релаксационной, 
классической музыки. 

 Сухой дождь
 Куб – релакс
 Игровой набор Пертра



Методический центр  Методическая  и специальная 
литература 

 библиотека подписных 
изданий, методическая 
документация 

 дидактический материал и 
пособия

  демонстрационный материал
  видеоматериал на электронных 
носителях

 компьютер, подключен к сети 
Интернет

 компьютер для персонала.
Кабинет тьютора  Игрушки

 зеркало
 фибро-оптический занавес
  пузырьковая колонна
 световой стол для рисования 
песком

 дидактический материал
 игровой материал
  компьютерная программа 

«Мультикид» (компьютер 1 шт., 
колонки 1шт., стол для 
выполнения заданий 1 шт.)

 игровые наборы «Фребеля» - 20 
шт.

 игровой набор «SKREBLE»
 игровой набор «MONOPOLIA»
 тактильная дорожка
 набор «Су – Джок»
 столы для занятий – 3 шт.
 подставочный стол – 1 шт.
 кресла-груши (2 шт.)
 кровать-остров.

              
Кабинет 
учителя - 
дефектолога

Наименование Количество

1. Шкаф универсальный 1



2. Детский стол 3
3. Стулья 5
4. Стол компьютерный 1
5. Комод 1
6. Зеркало 1
7. Доска  магнитная 1
8. Ковёр 1

 Технические средства
№ Наименование Количество
1. Системный блок 1
2. Монитор 1
3. Колонки 2
4. Принтер 1

1. Дидактическое пособие « Тактильные ладошки».
2. Дидактическое пособие для формирования понятия «Объём».
3. Дидактическое пособие  «Дерево».
4. Дидактическое пособие «Цифра и число».
5. Дидактическое пособие « Собери  лицо».
6. Дидактический  набор пособий  «Дары  Фребеля».
7. Песочный стол с подсветкой.
8. Дидактическое пособие «Кубики для всех» по методике  Б.П. Никитина.
9. Дидактическое пособие  «Палочки  Кюизеньера».
10. Дидактическое пособие  «Сложи узор»  по методике Б.П. Никитина.
11. Математическое пособие  «Часы».
12. Ленты широкие и узкие, длинные и короткие разных цветов.
13.  Раздаточный счетный материал (пеналы с геометрическими плоскост. 
фигурами).

14. Комплекты  цифр,  математических  знаков,  геометрических  фигур,  счетного 
материала для магнитной доски.

15.Эспандеры детские.
16.Шарики  Су – джок.
17.Массажные  мячи.
18.Массажеры игольчатые. 
19.Массажеры мягкие. 
20.Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным
 признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал)
21.Наборы геометрических фигур и комплект объемных геометрических фигур.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ



Для  обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья  детей  питание  в  детском  саду  является 
полноценным  и  сбалансированным,  составная  часть  которого-оптимальная  и  качественная 
структура , гарантированная безопасность, физиологически обоснованный режим питания.
 В нашем детском саду разработан рацион питания, который предусматривает формирование 
набора продуктов, предназначенных для питания детей в течение дневного времени суток. На 
основании рациона питания разработано 10дневное меню, включающее распределение блюд, 
согласно режима дня (завтрак, 2й завтрак, обед, полдник). Примерное меню разработано с 
учетом  сезонности,  необходимого  количества   основных  пищевых  веществ,  требуемой 
калорийности суточного рациона.
В детском саду организованно 4х разовой питание. Питание предусматривает использование 
определенных  способов  приготовления  блюд,  таких  как  варка,  тушение  ,  запекание, 
исключены продукты с раздражающими свойствами.
Ежедневно в рацион включены молоко, мясо, масло сливочное и растительное, хлеб ржаной 
и пшеничный, йодированный, рыба, яйца, кисломолочные продукты, овощи, фрукты.
Прием  пищевых  продуктов  осуществляется  при  наличии  удостоверения  качества  и 
безопасности продуктов, сертификата
Контроль  организации  питания  осуществляет  заведующая  детским  садом  и  медицинская 
сестра. В основе контроля лежат:
 рацион питания
 режим питания
 документация  по  вопросам  санитарии,  гигиены,  технологии  производства  пищи, 
бракераж, ежедневный медицинский осмотр работников пищеблока
 соблюдение условий принятия пищи и культура  поведения  во время еды,
 контроль осуществляется за поступлением продуктов на пищеблок, за их качеством, 
выдачей со склада
 доведением норм выхода блюд до ребенка.  
В пищеблоке предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 
2.4.1. 3049 - 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций». 

Медицинское обслуживание осуществляется  Старшей медицинской сестрой учреждения. 
Медицинский  блок  расположен  на  первом  этаже.  Общая  площадь  кабинета  7,1  кв.м., 
процедурный  кабинет  -  8,3кв.  м,  изолятор  –  4  кв.м,  туалет  –  3  кв.м  Медицинский  блок 



обеспечен  следующими    инженерными  коммуникациями:  электроснабжение, 
централизованное   водоснабжение и отопление.
       Предметно-пространственная   среда   развития   в   группах   детей   младшего 
дошкольного  возраста

Особенности  построение  предметно-пространственной  среды  для  детей  младшего 
возраста:  учет  возрастных  физиологических  и  психических  особенностей  ребенка,  учет 
повышенной  двигательной  активности.  Игра  и  общение  как  культурная  форма  деятельности 
детей,  передается малышку через живые образцы деятельности и через специфические предметы, 
игровой материал.
           Основные характеристики предметной среды  группы  младшего возраста:
 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 
сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития 
мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной 
активности и др.;

 доступность  — расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения ребенка 
(низкая мебель, открытые шкафы);
 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон;
 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле.
 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;
 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;
 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 
сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность;
 трансформируемость  -  материалы  и  оборудование  легко  перестраиваются,  являются 
многофункциональными, по отношению к каждому  виду деятельности рассматриваются с точки 
зрения их размещения целостно;
 полоролевая  специфика  -  обеспечение  среды  как  общими,  так  и  специфичными  играми, 
игрушками, материалами для мальчиков и девочек.

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  младшего дошкольного   возраста
Ознакомление и 
расширение впечатлений о 
предметах, обладающих 
различными свойствами и 
возможностями 
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные 
в    народном    стиле    (кольца большого    размера, 
матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального
развития. Обогащение 
слуховых 
ориентировочных 
реакций
звучаниями различных 
инструментов.

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 
погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, 
шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 
(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки). 
Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, 
цветные ленты, цветы, кокошники и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и 
народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых 
используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ 
театрализованной 
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 
видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные 
куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 
фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, 
кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, 
жилетки, рубахи, кушаки.

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 
пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие 



камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для 
завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ 
изобразительной 
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, 
карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, 
плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.

Формирование умения
узнавать предметы на 
ощупь
и называть их. 
Расширение
представлений об 
окружающем, знакомство 
со  сказкой.

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и 
фигурки людей и животных к ним. «Живые картины» 
(пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с 
цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 
кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и 
картинки (сюжетные, предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины, 
металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер.

Развитие двигательной 
деятельности

Горка  со ступенями и пологим спуском.
Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-
гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки, 
большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи 
разных размеров.

Развитие сенсорных
способностей.
Построение 
упорядоченного ряда   по 
возрастанию или 
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 
из различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно производить 
прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-
закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 
предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 
геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с 
отверстиями; плоские геометрические фигуры; объемные 
геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с 
водой.

Развитие представлений о 
природе

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 
цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.); аквариум  с 
рыбками, фигурки животный приближенные по внешнему виду 
к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, 
животных.

Развитие конструктивной 
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 
пластмассовый)

Формирование 
представлений о себе и 
окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик 
с набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с 
изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением 
различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и 
пр.)

         Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию 
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  легко 
вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного 
учреждения.
          Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными 
возможностями.



Тематический  подход  позволяет  оптимально  организовать  образовательный  процесс 
для детей с особыми потребностями.

3. 5. Организация образовательного процесса и жизнедеятельности воспитанников в 
ДОУ

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра.

 Организация  режима  дня
     Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято 
понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное 
распределение   времени   и   последовательность   различных   видов   деятельности   и 
отдыха.    Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая 
деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время 
прогулок.

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических потребностей детей (в  сне, 
питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3.  Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение 
самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7.  Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы.

      
Основные  принципы  построения  режима  дня:

I. Режим  дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   детей   в 
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.

II. Соответствие    правильности   построения   режима   дня   возрастным 
психофизиологическим   особенностям   дошкольника.   Поэтому   в   ДОУ   для   каждой 
возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее 
возрастное  деление  детей  по  группам:
                        

2-3 года –  1 –я младшая дошкольная  группа
3-4  года  -  2-я  младшая дошкольная  группа 
4-5  лет  - средняя дошкольная  группа
5-6  лет  -  старшая дошкольная  группа
6-8   лет   подготовительная  дошкольная 
группа

III. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 
(таблица  1,  2).

Таблица  1

период года  (сентябрь – май)
Режимные  процессы Младшая  группа Средняя  группа



Прием  детей.  
Игровая  самостоятельная  деятельность. 
Индивидуальная  работа  с детьми. 
Художественно-речевая, трудовая 
деятельность
Подготовка  к утренней  гимнастике 

10 мин
20 мин
25 мин 
5 мин

7.30– 8.00
10 мин
20 мин
30 мин.
5 мин

7.30 – 8.05

Утренняя  гимнастика  5 мин 8.00 – 8.05 10 мин 8.05 – 8.15
Подготовка  к  завтраку. Гигиенические 
процедуры.  Совместная  деятельность 

10 мин 8.05 – 8.15 10 мин 8.15 – 8.25

Завтрак 15 -20 
мин 

8.15 – 8.35 15 мин. 8.25 – 8.40

Игровая  самостоятельная  деятельность. 15 мин 8.35 – 8.50 10 мин 8.40 – 8.50
Подготовка  к организованной 
образовательной  деятельности  

10 мин 8.50 - 9.00 10 мин 8.50 - 9.00

Организованная   образовательная 
деятельность  

40 мин 9.00 – 9.40 50 мин 9.00 – 9.50

Игровая  самостоятельная  деятельность. 20 мин 9.40 – 10.30 20 мин 9.50 – 10.30
Второй завтрак 10 мин 10 мин
Подготовка   к прогулке. Одевание. 
Совместная  деятельность

20 мин 10.40 10 мин 10.40

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная  работа  с  детьми;
Самостоятельная  деятельность  детей).

30 мин 
20 мин

11.00 – 
11.50

50 мин.
45 мин

10.50 – 
12.05

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. 
Совместная  деятельность

15 мин 11.50 10 - 15 
мин

12.10

Подготовка   к  обеду. Гигиенические 
процедуры.  Совместная  деятельность

10 мин 12.00 - 
12.30

10 мин 12.10– 
12.30

Обед 20 -25 
мин

15 -20 
мин.

Подготовка  ко  сну 10 – 15 
мин 

12.30 – 
12.40

10 – 15 
мин 

12.30 – 
12.40

Дневной  сон 2 ч 20 
мин 

12.40 – 
15.00  

2 ч 20 
мин..

12.40 – 
15.00  

Постепенный  подъём  детей 5  мин 15.00–15.05 5  мин. 15.00–15.05
Воздушная  гимнастика  после  дневного 
сна.

5 мин 15.05 – 
15.10

10 мин 15.05 – 
15.15

Культурно-гигиенические навыки 
(умывание, одевание, причесывание) 
Совместная  деятельность

20 мин 15.10 – 
15.40

15.40 – 
17.30

20 мин 15.15 – 
15.40

15.40 – 
17.30

Полдник. 10 мин 10 мин.
Сбор на прогулку. Прогулка   (наблюдение, 
подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 
характера,  индивидуальная  работа  с 
детьми). Беседы  с родителями. Уход 
домой

 

Режим  дня  детей группы  старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 
  в  холодный  период года  (сентябрь – май)

Режимные  процессы старшая  группа 
(5-6 лет)

подготовительная 
группа 



(6-8 лет)
Прием  детей.  
Игровая  самостоятельная  деятельность. 
Индивидуальная  работа с детьми. 
Художественно-речевая, трудовая 
деятельность

10 мин

35 мин
7.30 – 8.15

10 мин

35 мин.
7.30 – 8.25

Утренняя  гимнастика  10 мин 8.15 – 8.25 10 мин 8.25 – 8.35
Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 
гигиенические  процедуры ,  дежурство 

10 мин 8.25 – 8.35 10 мин 8.35 – 8.45

Завтрак 10 -15 
мин

8.35 – 8.50   10 мин. 8.40 – 8.50

Подготовка  к  организованной 
образовательной  деятельности  

10 мин 8.50 - 9.00 10 мин 8.50 - 9.00

Организованная   образовательная 
деятельность  

1ч. 35 
мин

9.00 – 
10.35

2ч. 05 
мин

9.00 – 11.05

Подготовка  к  второму завтраку. 
Самостоятельные гигиенические 
процедуры,  дежурство. Второй завтрак

10 мин 10.35 10 мин 10.35

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное 
одевание

15 -20 
мин

10.45 – 
11.00

10 -15 
мин

11.05 – 
11.15

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого  характера, 
индивидуальная  работа  с  детьми;
Самостоятельная  деятельность  детей).

40 мин

40 мин

11.00 – 
12.20

40 мин.

35 мин

11.15 – 
12.30

Возвращение  с   прогулки. 
Самостоятельное  раздевание

15 мин 12.20 10 мин 12.30   

Подготовка   к  обеду. Гигиенические 
процедуры.  Дежурство 

10 мин 12.20–
12.30

5- 10 
мин

12.40–12.50

Обед 15 -20 
мин

12.30 – 
12.45

10 -15 
мин.

12.45 – 
13.00

Подготовка  ко  сну 10 – 15 
мин 

12.45 – 
13.00

5 -10 
мин

12.55 – 
13.05

Дневной  сон 2 часа 13.00 – 
15.00  

2 часа.. 13.00 – 
15.00  

Постепенный  подъём  детей 5  мин 15.00–
15.05

5  мин. 15.00–15.05

Воздушная  гимнастика  после  дневного 
сна.

10 мин 15.05 – 
15.15

10 мин 15.05 – 
15.15

Культурно-гигиенические навыки 
(умывание, одевание, причесывание)

10 мин 15.15 – 
15.35

10 мин. 15.15 – 
15.35

Полдник. 10 мин 10 мин.
Игровая   самостоятельная  деятельность 
детей, совместная деятельность с педагогом.

50 мин 15.40-16.30

16.40 – 
17.30

55 мин. 15.35-16.30

16.40 – 
17.30

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характера, 
индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы 
с родителями, уход домой.

Таблица  2.
Режим  дня  детей ГКДОУ 

в теплый   период  года (июнь – август)



Младшая 
группа

Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

подготови
тельная 
группа (6-

8 лет)
Утро  радостных  встреч:
Встреча детей  на участке,  встреча с 
друзьями  Проявление  заботы  и 
внимания  о  них.

7.30 – 8.00 7.30– 8.00 7.30 – 
8.00

7.30 – 
8.00

Утренняя  гимнастика  на  свежем 
воздухе

8.00 – 8.07 8.00 – 
8.10

8.00 – 
8.10

8.00 – 
8.10

Беседы,  привитие  культурно-
гигиенических  навыков,  игровая 
деятельность,  художественно-речевая 
деятельность
Подготовка  к  завтраку. Завтрак.

8.10 – 8.50 8.10 – 
8.50

8.10 – 
8.50

8.10 – 
8.50

День  интересных  дел:
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характера, 
индивидуальная  работа  с  детьми. 
Второй завтрак -10.30

9.00 – 
11.50

9.00 – 
12.10

9.00 – 
12.20

9.00 – 
12.30

Возвращение  с   прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30   
Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду. 
Обед 

12.00–
12.40

12.05–
12.40

12.20–
13.00

12.30–
13.00

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 
15.00 

(15.30)

12.40 – 
15.00 

(15.30)

13.00 – 
15.00 

(15.30)

13.00 – 
15.00 

(15.30)
Вечер  игр  с  друзьями.
Подъём.  Гимнастика  пробуждения. 
Гимнастика  после  дневного  сна.

15.30–
15.40

15.30–
15.40

15.30–
15.40

15.30–
15.40

Полдник. 15.40-
15.50

15.40-
15.50

15.40-
15.50

15.40-
15.50

Прогулка   (наблюдение,  подвижные 
игры, игры  сюжетно-ролевого 
характера,  индивидуальная  работа  с 
детьми). Уход домой

15.50-
17.30

15.50-
17.30

15.50-
17.30

15.50-
17.30

Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Организация  сна.

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 
наступают  снижение  активности,  вялость.  Длительное  недосыпание  может  привести  к 
невротическим расстройствам.  Поэтому   общая  продолжительность  суточного  сна   для 
детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному 
сну.  
Организация  прогулки.
       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 
часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во 
вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При 
температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность 
прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С 



и  скорости ветра  более  15 м/с  для   детей  до  4  лет,  а   для  детей  5-7  лет   -  при 
температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 
Организация  питания.
       В  ДОУ  для  детей  организуется  5-ти разовое  питание. Контроль  за качеством 
питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием 
пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов 
возлагается на старшую  медицинскую  сестру  Учреждения.
 Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 
процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению  образовательных  задач  на  одном 
пространстве и в одно и то же время.

Отличается  наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской  
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками. 
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:

1)  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор  каждым ребенком 
деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или 
действовать индивидуально; 
         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 
помощь другим в быту и др.).
   Самостоятельная   деятельность   детей   3-8  лет   (игры,   подготовка   к  занятиям, 
личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов.
Организация организованных  образовательных  форм
        Учебные  занятия  по  школьному  типу не  являются  адекватной  формой  обучения  в 
дошкольном возрасте по следующим причинам:

 Обучение по  школьному  типу  опирается  на  высшие  психические  функции 
(произвольно  управляемые  человеком),  тогда  как  в  дошкольном  возрасте  у  ребенка только 
идет процесс формирования этих функций. 

 У  дошкольника  еще  нет  мотивов  учения,  позволяющих  ему  осмысленно 
отнестись к учению как самостоятельному занятию. 

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 
«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, практической 
деятельности и общения со взрослыми. 
      Поэтому   организация   в   ДОУ   организованных   образовательных   форм 
осуществляется  в разных формах.  С  детьми  младшего  возраста  -  носят интегрированный 
игровой  характер.  Постепенно  с  возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  подгруппы  и 
с младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам.

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных 
форм:
1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет 
должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их 
размещение   должны   отвечать   педагогическим,   гигиеническим   и   эстетическим 
требованиям).

2) Длительность   занятия   должна   соответствовать   установленным   нормам,   а   время 
использовано  полноценно.  Большое   значение  имеет  начало   занятия,   организация 
детского  внимания.



3) Подготовка   к   образовательной  деятельности   (воспитатель   должен   хорошо   знать 
программу,   владеть   методикой   обучения,  знать   возрастные   и   индивидуальные 
особенности  и  возможности  детей  своей  группы).

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми.
5) Использование   разнообразных   форм   организации   детей   (индивидуальный, 
подгрупповой,  групповой).

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.           
          В группах  раннего  возраста  проводят  одно  игру-занятие  в  первую  и  одно  игру-
занятие  во  вторую  половину  дня. Для  профилактики  утомления  детей  организованные 
образовательные   формы   сочетаются   (чередуются)   с   музыкальными,   физкультурными 
занятиями-играми.

Организация  развивающей  среды
          Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития 
ребенка.                             

 ДОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих. 
Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее 
окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).   
  Оборудование   помещений   соответствует   действующим   СаНПиН.   Мебель 
соответствует   росту   и  возрасту   детей,   игрушки  –  обеспечивают   максимальный   для 
данного  возраста развивающий  эффект.

  Пространство   группы   организовано  в   виде   хорошо   разграниченных   зон 
(«центры»,   «уголки»),   оснащенные    развивающим   материалом   (книги,   игрушки, 
материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям.

Оснащение  уголков   меняется   в   соответствии   с   тематическим  планированием 
образовательного процесса.

В   групповых   комнатах   предусмотрено   пространство   для   самостоятельной 
двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя 
интересные  занятия,  чередовать   в   течение  дня   игрушки,   пособия   (мячи,   обручи, 
скакалки  и т.п.)

Проектирование   образовательного  процесса
Проектирование образовательного процесса     предусматривает и предполагает  :

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 
реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Принципы   организации   воспитательно-образовательного   процесса  соотносятся  с 
ценностно-целевыми  ориентирами,  подходами в  деятельности  дошкольного 
образовательного учреждения.
Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса:

1. Принцип  психологической  комфортности,  предполагающий  психологическую 
безопасность,  защищенность  ребенка,  обеспечение  эмоционального  комфорта,   создание 
условий   для   активности,  самореализации   дошкольника    (ценность  жизни  и  здоровья,  
здоровьесберегающие технологии).

2.  Принцип  активности,  инициативности  и  субъектности в  развитии ребенка 
(развивающий, личностный, деятельностный подход).



3.  Принцип  выбора.  Без  выбора  невозможно  развитие  индивидуальности  и 
субъектности,  самоактуализации  способностей  ребенка  (индивидуальный,  личностный,  
деятельностный подход) 

4.  Принцип  доверия  и  поддержки.  Вера  в  ребенка,  доверие  ему,  поддержка  его 
устремлений  к  самореализации  и  самоутверждению  (личностный  подход,  
здоровьесберегающие технологии).
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

             Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения), 
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов, 
самостоятельную  деятельность  детей,  взаимодействие  с  семьями  воспитанников   и 
учитывает   равнодолевое   соотношение  основных   направлений   развития   ребенка: 
физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое   и  художественно-
эстетическое.

План  образовательной  деятельности
Организация   деятельности   взрослых   и  детей   по   реализации   и   освоению 

Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного 
процесса:
─ совместная   деятельность   взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в   ходе 
режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением 
функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 
деятельности   (игровой,   коммуникативной,   познавательно-исследовательской, 
трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной 
деятельности    детей  в  группе;

─ непосредственно  организованная  образовательная   деятельность   (не   сопряжена  с 
выполнением   функций  по  уходу  и  присмотру  за  детьми).
Непосредственно  организованная  образовательная   деятельность   реализуется   через 

организацию  различных   видов    детской   деятельности   и   их   интеграцию   с 
использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых  осуществляется 
педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения 
Программы  и  решения  конкретных  образовательных  задач.
          Объем   образовательной   нагрузки   (как   непосредственно   образовательной 
деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных 
процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки  -  условным,  обозначающим 
пропорциональное  соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по 
реализации   и   освоению   содержания   дошкольного   образования   в   различных 
образовательных  областях.

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупреждения 
заорганизованности  образовательного  процесса,  учитывается   ранее  рассчитанный  объем 
времени,  включающий  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе 
организации различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов

В структуре учебного плана ДОУ выделены две части: инвариантная (обязательная) и 
вариативная (модульная).
       Инвариантная  часть  обеспечивает  выполнение  обязательной  части  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть формируется 
образовательным  учреждением.  Инвариантная  часть  реализуется  через  обязательную 
непосредственно  организованную  образовательную  деятельность,  вариативная  –  через 
дополнительные образовательные услуги.
       Соотношение  между  инвариантной  (обязательной)  частью  и  вариативной  частью, 
формируемой образовательным учреждением:



-  инвариантная  (обязательная)  часть  –  не  менее  60%  от  общего  нормативного  времени, 
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.

Вариативная  (модульная)  часть  –  эта  часть  плана,  формируемая  образовательным 
учреждением,  обеспечивает  вариативность  образования;  отражает  специфику  ДОУ; 
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.
       Продолжительность,  длительность  и  максимальный  объём  непосредственно 
образовательной  нагрузки  соответствуют  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных образовательных организаций».

Реализация  Учебного  плана  предполагает  обязательный  учет  принципа  интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
       Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 
менее 50% общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической культуре 
и музыке проводится со всей группой (по условиям ДОУ) в спортивном и музыкальном залах 
музыкальным руководителем, 3 и 2 раза в неделю соответственно.
       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей (5-6 
лет)  и  старшей  (6-8  лет)  45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени, 
отведенного  на  непрерывную  организованную  образовательную  деятельность,  проводят 
физкультминутку,  включающую  упражнения  на  профилактику  зрения,  общей  и  мелкой 
моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между 
периодами  НООД  – не  менее  10 минут.  Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине НООД статического 
характера проводится физкультминутка.
       Непосредственно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня.  Для  профилактики  утомления  непосредственно  образовательная  деятельность 
познавательной  направленности  чередуется  с  непосредственно  образовательной 
деятельностью художественно-эстетического и физического направлений.
  На основе Учебного плана разработано расписание непосредственно  организованной 
образовательной  деятельности  на  неделю,  не  превышающее   максимально  допустимый 
объём учебной нагрузки.

3. 6. Кадровое обеспечение Программы

В реализации тематических проектов принимают участие воспитатели групп, учитель-
логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по 
физическому воспитанию, тьютор. 

Прочие  сотрудники  ДОУ  принимают  участие  в  реализации  Программы  по 
согласованию.
№ 
п/п

Фамилия 
Имя 
Отчество

Должность Образование Курсы 
повышения 
квалификации

Квалификацио
нная категория

Педаг
огиче
ский 
стаж

1 Захарова 
Татьяна 
Васильевна

Заведующая 
ГКДОУ

Высшее
Ставропольский 
государственный 
университет, 
1995г.
Ессентукский 
институт 

Высшая 
квалификацион
ная категория

22г.



управления 
бизнеса и права, 
2015 г.

2 Захарян 
Евгения 
Александр
овна

Старший 
воспитатель

Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2010г.
Переподготовка : 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  30 
июня 2016г.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
Приказ от 4 
июля 2018 г.

3 года

3  Аверьянов
а Татьяна 
Давыдовна

Инструктор по 
физической 
культуре

Высшее
Азербайджанский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 1986г.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 26 
июня 2018 г.

26 лет

4 Баранова 
Ирина 
Михайловн
а

воспитатель Среднее 
специальное
Минераловодское 
педучилище,1985г
.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 31 
декабря 2015 г.

35 лет 

5 Брагина 
Инна 
Валентино
вна

Музыкальный 
руководитель

Среднее 
специальное
Минераловодское 
музыкальное 
училище,1987г.
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 

Высшая 
квалификацион
ная категория;
Приказ от 28 
марта 2017 г. 

29 лет



по программе 
«Музыкальный 
руководитель в 
дошкольном 
образовании» от 
30 сентября 2016 
г.

образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

6 Головина 
Татьяна 
Юрьевна

воспитатель Среднее 
специальное
Педагогический 
колледж, г. 
Ессентуки, 2003г.
Переподготовка: 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  30 
июня 2016г. 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 27 
февраля 2017 г.

15 лет

7 Данилова 
Оксана 
Степановна

воспитатель Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2007г.
Переподготовка : 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,   30 
июня 2016г. 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Первая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 1 
февраля 2017 г.

11 лет 

8 Дубровская 
Галина 
Климентье
вна

воспитатель Высшее
Воронежский 
ордена Ленина 
госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола, 1986г.
Переподготовка : 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Соответствие 
занимаемой 
должности; 
Приказ от 
28.02. 2014 г.

18 лет



специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,   30 
июня 2016г.

10 Кадирова 
Валентина 
Юрьевна

воспитатель Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2015

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Без категории 2 года

11 Квашневск
ая Ирина 
Григорьевн
а

воспитатель Среднее 
специальное
Иноземцевское 
педучилище-
школа, 1997г.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 9 
марта 2016 г.

30 лет 

12 Копытова 
Любовь 
Владимиро
вна

Учитель – 
дефектолог 

Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет, 
1997г.
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
от 25 апреля 2018 
г. Присвоение 
квалификации 
«Учитель – 
дефектолог»

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 31 
декабря 2015 г. 

19 лет 

13 Корецкая 
Маргарита 
Ивановна

воспитатель Ростовский 
государственный 
университет, 1988
Переподготовка: 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 23 
апреля 2018 г.

17 лет 



«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  30 
июня 2016г.

12.03.2018 г. 
72 часа

14 Лещенко 
Светлана 
Анатольевн
а

Учитель –
логопед 

Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 30 
марта 2012г. 
«Логопедия»

«Ставропольс
кий 
государственн
ый 
педагогически
й институт» 
«Деятельност
ь дошкольной 
образовательн
ой 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 
24.05.2017 
120 часов

Первая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 1 
ноября 2015 г.

12 лет 

15 Могулясова 
Нарине 
Михайловн
а

воспитатель Высшее
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт, 2015

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Без категории 1 год

16 Савенкова 
Татьяна 
Анатольевн
а

воспитатель Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980г.
Переподготовка: 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  30 
июня 2016г.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Высшая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 22 
декабря 2014 г.

24 
года.

17 Смутова 
Елена 
Валерьевна

Педагог-
психолог

Карачаево-
Черкесский 
госпединститут, 

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 

Высшая 
квалификацион
ная категория; 

32 
года 



1988г., 
Ставропольский 
краевой институт 
работников 
образования, 
2000г.

педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Приказ от 28 
января 2015 г.

18 Юнингер 
Светлана 
Кирилловн
а

воспитатель Пятигорский 
государственный 
педагогический 
институт, 1977г.
Переподготовка : 
Международный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов. 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования»,  30 
июня 2016г.

СКИРО ПК и 
ПРО 
«Психолого – 
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования в 
ДОО»
12.03.2018 г. 
72 часа

Первая 
квалификацион
ная категория; 
Приказ от 10 
декабря 2015 г.

38 лет

3.7. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий
Примерный  календарь  итоговых  мероприятий,  тематика  которых  ориентирована  на  все  
направления развития ребенка:

1. Выставка поделок 
«Осенняя фантазия»

октябрь Воспитатели

2. Родительский клуб 
«Папочки и 
мамочки»

Октябрь,
апрель

Все педагоги

3. Вечер поздравлений 
в группе  «День 
матери»

Ноябрь Воспитатели

4. Мастер – класс для 
родителей: 
«Умельцы»
Открытый показ 
кружковой работы.

Декабрь Воспитатели

5.
Выставка - конкурс 
«Новогодний узор».

декабрь Музыкальный работник, 
Старший воспитатель, 
воспитатели



6. Конкурс групп: 
«Мини – музей»

январь воспитатели

7. Фольклорный 
праздник 
«Масленица»

март Воспитатели, старший 
воспитатель, 
муз.руководитель

8. Театр для родителей: 
«Русская народная 
сказка»

апрель Воспитатели, старший 
воспитатель

Общесадовские мероприятия:
1. «День Знаний» сентябрь
2. «Осенний утренник октябрь
3. Новогодний утренник декабрь
4. Спортивные состязания «Зимние забавы» январь 
5. «День защитника Отечества» утренник февраль
6. 8 марта утренник – март
7. «Всемирный день здоровья» апрель
8. «День победы» утренник- май
«Выпускной бал» - май
9. «День защиты детей» - июнь
10. «День Нептуна» - июль

3. 8.  Особые условия для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
всех категорий

В ГКДОУ «Детский сад №19 «Красная гвоздичка» в 2016 году были созданы условия 
для  инвалидов  всех  категорий  (глухих  и  слабослышащих,  слепых  и  слабовидящих  и 
малоподвижных групп населения - колясочников) и всех людей с ОВЗ.

Здание детского сада претерпело некоторые изменения, весь первый этаж 
переоборудован для инвалидов всех категорий, а именно: 

 Установлены пандусы
  Доставлены перила для детей с  ДЦП 
 Переделаны санитарные комнаты
 Расширены дверные проемы для колясочников
 Установлены тактильные таблички и плитки для слепых и слабовидящих
 Установлены световые и звуковые маяки 
 Музыкальный зал оснащен индукционной петлей для глухих и слабовидящих людей
 Для передвижения колясочников приобретен многофункциональный подъемник.
Также были приобретены: инвалидное кресло, опоры для сидения, столы для 

колясочников, интерактивное оборудование «Мультикид» (это специальная компьютерная 
программа с заданиями по различным тематическим модулям, которые включают в себя 270 
заданий), наборы Фрёбеля (способствует развитию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка), игровое оборудование со шрифтом Брайля (для незрячих), 
различные тренажеры и батут, логопедический стол с игрушками, а также оснащены 
учебным и игровым оборудованием все кабинеты специалистов и групповые комнаты.
Согласно ФГОС ДО основными задачами коррекционной работы являются:

• своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  адаптации,  определение 
основной образовательной программы детей с задержкой психического развития, 
нарушения  в  ортопедическом  аппарате,  нарушениями  речи  разной  сложности, 
детей-инвалидов;

• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам;



• разработка и реализация «Индивидуальных маршрутов развития» для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации;
• оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по 
социальным,  правовым,  воспитательным  вопросам,  через  различные  формы 
работы.
Коррекционная  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
осваивающих Программу в группах комбинированной направленности, учитывает, 
особенности  развития  и  специфические  образовательные  потребности  каждой 
категории детей и основывается на следующих принципах и подходах:
— своевременность коррекции отклонений в развитии;
 —  учет  общих  закономерностей  развития  детей  дошкольного  возраста  и 
сензитивных периодов в развитии психических процессов;
— учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
ОВЗ;
 — обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 
изучения  их  возрастных  психофизических  возможностей  и  знаний 
закономерностей  развития  ребенка  с  нормой  (с  максимальной  адаптацией  к 
окружающей действительности);
 —  проведение  всех  мероприятий  на  основе  максимально  сохранных  в  своем 
развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ;
  — осуществление комплексного (физиологический, психолого – педагогический) 
подхода  к  диагностике  и  коррекционной  помощи  детям  с  ОВЗ;  осуществление 
индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
(учет  психофизиологических  особенностей  ребенка  с  ОВЗ  при  подборе 
длительных мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий)
 —  конструирование  содержания  коррекционной  работы  и  подбор  темпа  при 
выполнении ее заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного 
и школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия 
содержания возможностям детей;
— осуществление  дифференцированного  подхода  к  детям  в  зависимости  от  их 
психофизического  состояния  и  способов  ориентации  в  познания  окружающего 
мира,  включая  применение  специальных  форм  и  методов  работы  с  детьми, 
оригинальных  наглядных  пособий,  наполняемости  групп  и  методики 
индивидуально – подгруппового обучения;
 —  осуществление  деятельностного  подхода  к  коррекции  недостатков 
психофизического  развития  у  детей  с  ОВЗ  (проведение  коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);
—  обеспечение  преемственных  связей  между  специальными  дошкольными 
организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы;
– бытовой адаптации самореализации детей с ОВЗ
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению  ими  всех  или  некоторых  разделов  образовательной  программы 
дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.

3. 9.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Программно – методическое обсеспечение образовательного процесса:
1. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. 3-4 года
2. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С 4-5 лет
3. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С 5-6 лет
4. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С 6-7 лет



5. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  И.А.  Лыкова  «Дом  цветной 
мир» 3-4- года
6. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  И.А.  Лыкова  «Дом  цветной 
мир» 4 – 5 лет
7. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  И.А.  Лыкова  «Дом  цветной 
мир» 5-6 лет
8. «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду  И.А.  Лыкова  «Дом  цветной 
мир» 6- 7 лет
9. Конструирование в детском саду И.А. Лыкова «Дом цветной мир» 3-4 года
10.  Конструирование в детском саду И.А. Лыкова «Дом цветной мир» 4-5 лет
11.  Конструирование в детском саду И.А. Лыкова «Дом цветной мир» 5-6 лет
12. Конструирование в детском саду И.А. Лыкова «Дом цветной мир» 6-7 лет
13. Лыкова И.А. Конструирование  в  детском  саду.  Средняя  группа 
(конспекты)
14. Лыкова И.А. Конструируем в весенний период, Вторая младшая группа

15. Лыкова И.А. Конструируем в весенний период, Средняя группа.

16. Лыкова И.А. Конструируем в весенний период, Старшая  группа.

17. Лыкова И.А. Конструируем в  зимний период, Вторая  младшая  группа.

18. Лыкова И.А. Конструируем в зимний период, Средняя группа.

19. Лыкова И.А. Конструируем в зимний период, Старшая группа.

20. Лыкова И.А. Конструируем  в  летний  период,  Вторая  младшая  группа.

21. Лыкова И.А. Конструируем в летний период, Старшая группа.

22. Лыкова И.А. Конструируем в осенний период, Вторая младшая группа.

23. Лыкова И.А. Конструируем в осенний период, Средняя группа.

24. Лыкова И.А. Конструируем в осенний период, Средняя группа.

25. Лыкова И.А. Конструируем в осенний период, Старшая группа.

26.  Лыкова И. А. Художественный  труд  в  детском  саду.  Подготовительная 
группа.  Наглядно-методическое  пособие
27.  Лыкова И. А. Художественный  труд  в  детском  саду.  Подготовительная 
группа. Наглядно-методич. пособие
28.  Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» из-во «Детство – Пресс»
29.  Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом, из-во «Детство – Пресс»

30. Формирование  элементарных  математических  представлений  у 
дошкольников 5-6 лет. Рабочая тетрадь 2-го года обучения авт: Сычева Г.Е.

 Наглядно-дидактические пособия
• Серия  «Мир  в  картинках»:  «Гжель»;  «Городецкая  роспись  по  дереву»; 
«Дымковская  игрушка»;  «Каргополь  —  народная  игрушка»;  «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».



• Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 
Полхов-Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;  «Хохлома.  Изделия»; 
«Хохлома. Орнаменты».
• Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  музыкальных 
инструментах»,  «Расскажите  детям  о  музеях  и  выставках  Москвы»,  «Рас-скажите 
детям о Московском Кремле».
• Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 
«Дымковская  игрушка»;  «Простые  узоры  и  орнаменты»;  «Ска-зочная  гжель»; 
«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
31.  «О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 
Т.Ц. Сфера 
32.   В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в младшей группе». Т.Ц. 
Сфера
33. В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова  «Конспекты  занятий  в  средней  группе».  Т.Ц. 
Сфера
34.  В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе». Т.Ц. 
Сфера
35.  В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова  «Конспекты  занятий  в  подготовительной 
группе». Т.Ц. Сфера
36.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года).
37. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
38. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
39. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
40. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет).
41.  Ушакова О.С. Программа  развития  речи  дошкольников. 
Соответствует ФГОС ДО

Наглядно-дидактические пособия
• Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антони¬мы. 
Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  «Многозначные 
слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Уда¬рение».
• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гер¬бов а В. В.
• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гер¬бов а В. В.
• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гер¬б о в а В. В.
• Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гер¬б о в а В. В.
• Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  работы  с  детьми  2-4  лет.  Раздаточ¬ный 
материал. Гербова В. В.
• Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Колобок»;  «Курочка  Ряба»;  «Реп¬ка»; 
«Теремок».
• Великая литература. Русские писатели и поэты XIX века. 12 демонстр.картинок 
с текстом (210x250мм)
•
42.  Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет Т.Ц. Сфера
43.  Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6  лет Т.Ц. Сфера
44.  Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7  лет Т.Ц. Сфера
45.  Колесникова Е.В. Математика  для  детей  3-4 лет.  Демонстрационный 
материал 
46. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  3-4  лет.  Метод.  пособие  к 
раб. тетради  "Я начинаю считать"/Колесникова Е.В.



47. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  4-5 лет.  Демонстрационный 
материал 
48. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  4-5  лет:  Метод.  пособие  к 
раб. тетради Я считаю до 5. 2-е изд. Соответствует ФГОС
49. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  5-6 лет.  Демонстрационный 
материал 
50. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  5-6  лет.  Метод.  пособие  к 
рабочей тетради  Я считаю до десяти. 4-е изд. Соответствует  ФГОС

51. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  6-7 лет.  Демонстрационный 
материал  
52. Колесникова Е.В. Математика  для  детей  6-7  лет.  Метод.  пособие  к 
раб. тетради Я считаю до 20.  Соответствует ФГОС
53. Колесникова Е.В Математика  для  дошкольников  Старшая  группа 
Рабочая тетрадь
54. Формирование элементарных математических представлений у  дошкольников 
5-6 лет. Рабочая тетрадь 2-го года обучения авт:Сычева Г.Е.
55. Формирование  элементарных  математических  представлений  у 
дошкольников 6-7 лет. Рабочая тетрадь 3-го авт:Сычева Г.Е.

56.  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» «Детство – пресс»
57. Соломенникова  О.  А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Младшая 
группа (3-4 года) (готовится к печати).
58. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет).
59. Соломенникова  О.  А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Старшая 
группа (5-6 лет) 
60. С  о  л  о  м  е  н  н  и  к  о  в  а  О.  А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
61. Шорыгина Т.А. Беседы  о  воде  в  природе.  Методические 
рекомендации
62. Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет
63.  Шорыгина Т.А. Беседы  о  мире  морей  и  океанов.  Методические 
рекомендации.
64. Беседы  о  том,  кто  где  живет.  Методические  рекомендации/Шорыгина 
Т.А.
65. Беседы с ребенком. Весна (комплект карточек)  Шипунова В.
66. Шипунова В. Беседы с ребенком. Зима (12 картинок с текстом на 
обороте,  в папке, А5)
67.  Шипунова В. Беседы с ребенком. Осень (12 картинок с текстом на 
обороте,  в папке, А5)
68.  Кобзева Т. Г., Холодова И Организация  деятельности  детей  на 
прогулке. Подготовительная группа
69. Кобзева Т. Г., Холодова И Организация  деятельности  детей  на 
прогулке. Средняя группа
70. Кобзева Т. Г., Александро Организация  деятельности  детей  на 
прогулке. Старшая группа

Наглядно-дидактические пособия
• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
• Картины  для  рассматривания:  «Коза  с  козлятами»;  «Кошка  с  котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».



• Серия  «Мир  в  картинках»:  «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 
«Животные  средней  полосы»;  «Морские  обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»; 
«Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки  —  друзья  и  помощники»;  «Фрукты»;  «Цветы»; 
«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа».
Серия  «Расскажите детям  о...»: «Расскажите детям  о  грибах»; «Расскажите  детям  о 
деревьях»;  «Расскажите  детям  о  домашних  животных»;  «Расскажите  детям  о 
домашних  питомцах»;  «Расскажите  детям  о  животных  жарких  стран»;  «Расскажите 
детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Грибы в картинках. Вохринцева С.В.       
Демонстрационный материал "Деревня» Вохринцева С.В.
Демонстрационный материал "Дикие животные" Вохринцева С.В.
Демонстрационный материал "Насекомые" Вохринцева С.В.  
Вохринцева С.В. Демонстрационный материал "Стихийные явления природы -1"
Демонстрационный материал «Деревня» Вохринцева С.В.
Вохринцева С. В. Дидактический материал "Осень"
Вохринцева С. В. Дидактический материал "Птицы"
Вохринцева С. В. Дидактический материал "Садовые ягоды"
Вохринцева С. В. Дидактический материал Цветная палитра Овощи
Минишева Т.Животные средней полосы  Наглядное пособие
Методическое пособие (дидактический материал) "Деревья и листья"
Обучающие карточки «Животные лесной зоны»
 Картины из жизни диких животных. Бурый медведь
Мир в картинках. Явления природы.

71.  Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» ,»Мозаика – синтез»
72.  Вареник Е.В. «Физическое развитие детей»
73.  Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» «Мозаика синтез»
74.  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет.
75. Пензулаева  Л.  И. Физическая культура  в  детском саду:  Младшая  группа (3-4 
года).
76. Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Средняя  группа  (4-5 
лет).
77. Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Старшая  группа  (5-6 
лет).
78. Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Подготовительная  к 
школе группа (6-7 лет).
79. Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений  для 
детей 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
• Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Зимние  виды  спорта»;  «Летние  виды 
спорта»; «Распорядок дня».
• Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»; 
«Расскажите  детям  об  олимпийских  играх»;  «Расскажите  детям  об  олимпийских 
чемпионах».
• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
• О.П. Рыданова «Музыкальные шедевры» «Гном – Пресс» 1999



• М.Ю. Картушина «Логоритмика» Т.Ц. Сфера 2010
• И.М. Каплунова «Ладушки»
• А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»
• М.Ю. Гоголева «Логоритмика в детском саду»
• Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ, хлоп, малыши»

Беседы, наглядный материал по различным темам  с детьми: 

o Беседы о Дальнем востоке. Методические рекомендации/Шорыгина -Т.А.

o - Паникова Е.А., Инкина В.В Беседы  о  космосе.  Методическое 
пособие
o - Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-
8 лет
o - Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности

o - Шорыгина Т.А. Беседы  о  пространстве  и  времени.  Методическое 
пособие
o - Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. Методическое пособие
o - Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации/Шорыгина Т.А.

o - Беседы о хлебе. Методические рекомендации/Шорыгина Т.А.
o - Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях
o - Шорыгина Т.А. Беседы  об  основах  безопасности с  детьми  5-8 лет

o - Шипунова В.А. Беседы с ребенком. Береги здоровье (12 картинок с 
текстом на обороте,  в папке, А5)
o - Беседы с ребенком. Защитники Отечества (комплект карточек)
o - Савушкин С.Н. Беседы  с  ребенком.  Истоки  патриотизма  (12 
картинок с текстом на обороте, А5)
o - Шипунова В. Беседы  с  ребенком.  Профессии  (12  картинок  с 
текстом на обороте,  в папке, А5)
o - Беседы с ребенком. Россия (комплект карточек)
o -Бытовые электроприборы. Какие они? Знакомство с окружающим  миром
o Нефедова К.П.    
o Вохринцева С.В. Демонстрационный материал "Виды      транспорта"
o Демонстрационный материал "Символы стран"   
o Вохринцева С. В. Дидактический материал "Виды домов"
o Вохринцева С. В. Дидактический материал "Мебель"
o Дыбина О.В. Из  чего  сделаны  предметы.  Игры-занятия  для 
дошкольников
o Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание 
дошкольников.  Средняя группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.

o Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников. 
Подготовительная группа.  Зеленова Н.Г., Осипова Л.
o Мы живем  в России. Гражданско-патриотическое воспитание  дошкольников. 
Старшая группа. Зеленова Н.Г., Осипова Л.
o Дыбина  О.В. Приобщение к  миру  взрослых. Игры-занятия по кулинарии для 
детей



o Цветкова  Т.В.,  РОССИЯ  -  РОДИНА  МОЯ.  Народы  России.  В  папке  10 
демонстрационных картинок А4 с беседами на обороте, 1
o Цветкова Т.В., автор РОССИЯ - РОДИНА МОЯ.          Праздники России. В 
папке 10 демонстр. картинок А4 с беседами, 12 раздаточных к
o Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем.  Игры-занятия            
o Транспорт.  Какой  он? Знакомство с  окружающим  миром.  Развитие  речи.  авт: 
Нефедова К.П.

Программно  –  методическое  обеспечение  образовательного  процесса  учителя  – 
логопеда:

Речевое  развитие,  Познавательное  развитие,  Социально-коммуникативное  развитие 
(коррекция речи)
Н.В  Микляева,  О.П.  Полозова,  Ю.Н.  Родионова  «Фонетическая  и  логопедическая 
ритмика  в  ДОУ»,  О.Н  Трифонова  «Солнечная  радуга.  Музыкальная  коррекция 
нарушений  речи  у  детей»,  Т.Б.  Филичева,  Т.В.  Туманова  «Дети  с  общим 
недоразвитием  речи»,  М.Ф  Фомичёва  «Воспитание  у  детей  правильного 
произношения»,  В.В.  Коноваленко,  С.В  Коноваленко  «Развитие  связной  речи. 
Фронтальные  логопедические  занятия»,  Н.Э  Теремкова  «Логопедические  домашние 
задания  для  детей  5-7 лет  с  ОНР», З.Е.  Агранович  «Сборник  домашних  заданий  в 
помощь  логопедам  и  родителям  для  преодоления  лексико-грамматического 
недоразвития речи у  детей с ОНР», А.Е Багдасарова «Фронтальные логопедические 
занятия»,    Т.С.  Овчинникова  «Артикуляционная  и  пальчиковая  гимнастика  на 
занятиях в д\саду» и др. Пособия: И.В Блыскина «Опорные картинки для пересказа 
текстов» (2 части), Н.В. Нищева «Мамы всякие нужны»    ( буклет демонстрационных 
картин), В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия 
в  старшей  группе  для  детей  с  ОНР»  (комплект  картинок),  Коноваленко,  С.В. 
Коноваленко «Дидактический материал по автоматизации звуков» ( 4 альбома), Н.В. 
Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи - звуки» (комплект из 6-ти тетрадей), 
И.В. Светлова «Развиваем моторику и координацию движений рук», С.Е Гаврина, Н.Л. 
Кутявина, И.Г Топоркова «Готовим руку к письму» ( рабочая тетрадь) и др.
Физическое  развитие,  Речевое  развитие,  Познавательное  развитие,  Художественно-
эстетическое  развитие,Социально-коммуникативное  развитие,  Региональный 
компонент:
Р.М.  Литвинова«Региональная  культура:  художники,  писатели,  композиторы» 
(сборник из 2-х частей + DVD-диск “Региональная культура»),  О.С Кирилкина, Е.С 
Туренская  «Я  в  этом  удивительном  мире».   Пособия:  Е.  П.  Польская  «Встречи  у 
источников»,  Е.В.  Соснина  «Тайны  Кавказа»,  В.Н.  Ширяев  «Северный  Кавказ. 
Легенды, стихи»,  Н.П Маркелов «Когда Бештау был не больше кочки»,  А.В Головко 
«Солнечный  мальчик» (сборник  стихов),  Е.В  Соснина  «Кавказ.  Женский  взгляд  на 
женщину»,  Л. Г Цирульников «Сборники стихов», Сборник «От Маныча до Кавказа. 
Пейзажи Павла Гречишкина», Сборник-буклет «Народные художественные промыслы 
России" и др.

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса педагога – 
психолога:

1. Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера,2012 
2. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998 
3. Зинкевич-Евстигнеева  Т.Д.,  Грабенко  Т.М.  «Игры  в  сказкотерапии»,  С-
Петербург, Речь, 2011 



4. Зинкевич-Евстигнеева  Т.Д.  «Тренинг  по  сказкотерапии»  С-Петербург,  Речь, 
2010 
5. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М., 1997 
6. Киреева Л. А. Психолого-педагогическая помощь семье. 1986 
7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»
8. Панфилова  М.  А.  Игротерапия  общения.  Тесты  и  коррекционные  игры: 
практическое  пособие  для  психологов,  педагогов  и  родителей.  – М.  :  Издательство 
ГНОМ, 2011. – 160 с.
9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возрас та, под ред. Е.А. Стребелевой, М, Просвещение, 2005 
10. Психологическая  помощь  детям  с  проблемами  в  развитии  Мамайчук  И.И.- 
СПб.: Речь, 2001. - 220 с
11. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: учебное 
пособие.М.: Владос, 1995 
12. Слободянник Н. П. «Я учусь владеть собой», Москва «Генезис», 2002 
13. Семаго  Н.  Я.,  М.  М.Семаго.  Проблемные  дети:  основы  диагностической  и 
коррекцион ной работы психолога. – М., 2001. 
14. Стребелева  Е.А.  «Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей 
раннего и дошкольного возраста»
15. Урунтаева  Г.  А.,  Афонькина  Ю.  А.  Практикум  по  детской  психологии.  - 
М.,1995. Усанова О. Н. Специальная психология. Система психологического изучения 
аномальных детей.- М., 1990. 
16. «Цветик-семицветик».  Программа  психолого-педагогических  занятий  для 
дошкольников (3 – 7 лет )/ Н.Ю. Куражева[и др.] ; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 
Речь, 2014. – 208с. 

Программно  –  методическое  обеспечение  образовательного  процесса 
дефектолога:
1.  Баряева  Л.Б.,  Кондратьева  С.Ю.,  Лопатина  Л.В.  Профилактика  и  коррекция 
дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
2.  Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой Л.Б.) 
Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 
Программно - методический комплекс - СПб.: Каро, 2006. 
3.  Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г. 
4.  Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999. 
5.  Борякова Н. Ю., Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая работа в  
детском  саду  для  детей  с  задержкой  психического  развития  (Организационный 
аспект). – М.:ИОИ, 2004.  
6.   Борякова  Н.Ю.  Формирование  предпосылок  к  школьному  обучению  у  детей  с 
задержкой психического развития. - М.: Альфа, 2003. 
7.   Виник  М.О.   Задержка  психического  развития  у  детей:  Методологические 
принципы  и  технологии  диагностической  и  коррекционной  работы.   -   Ростов-на 
-Дону.: Феникс, 2007 
8.  Волковская Т. Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 
детей // Коррекционная педагогика. – 2003.– № 2.  
9  Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии. Семейная школа.  –  М.: 
ДРОФА, 2010. 
10.  Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 
дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
11.  Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, 
М. С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971.  



12.  Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 
С. Г. Шевченко, Н. Н. Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко.  – 
М.: АРКТИ, 2001.  
13.   Дробинская  А.О.  Ребенок  задержкой  психического  развития:  понять,  чтобы 
помочь. - М.: Школьная Пресса, 2005. 
14.  ДьяченкоО.М., ЛаврентьеваТ.В. Психологические особенности развития 
дошкольников. - М.: Эксмо, 2000 
15.  Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 
дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности. – СПб.: Сотис, 2002. 
16.   Екжанова  Е.  А.,  Стребелева  Е.  А.  Программа  дошкольных  образовательных 
учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением  интеллекта 
(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание). – М.: Просвещение, 2003.  
17.   Екжанова  Е.А.  Стребелева  Е.А.  Коррекционно-педагогическая  помощь  детям 
раннего  и  дошкольного  возраста  с  неярко  выраженными  отклонениями  в  развитии. 
СПб.: Каро, 2008  
18.   Журбина  О.А.  Краснощекова  Н.В.  Дети  с  задержкой  психического  развития: 
Подготовка к школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007  
19.  Кисова В.В. , Конева И.А.  Практикум по специальной психологии. СПб.: Речь, 
2006. 
20.   Ковалец  И.В.  Азбука  эмоций:  Практическое  пособие  для  работы  с  детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере.  –  М.: 
ВЛАДОС, 2003. 
21.   Кондратьева  С.Ю.  Познаем  математику  в  игре:  профилактика  дискалькулии  у 
дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  
22.  Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 
счетных  навыков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  (выявление 
предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 
24.  Лебединская К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 
психического развития . Актуальные проблемы диагностики задержки психического 
развития детей . Под ред. К. С. Лебединской. – М., 1982. 
25.   Майер А. А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 
дошкольной  образовательной  организации  (в  схемах  и  таблицах).   –   М.:  Пед. 
общество России, 2014. 
26.  Мамайчук И.И Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 
задержкой психического развития. Организационный аспект Психологическая помощь 
детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2008. 
27.  Мамайчук  И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 
психического развития. - СПб.: Речь, 2004. 
28.  Марковская И. М. Задержка психического развития. Клиническая и 
нейропсихологическая диагностика. - М. Компенс -цент, 1993 
29.Марковская  И.  Ф.  Задержка  психического  развития  у  детей.  Клиническая  и 
нейропсихологическая диагностика. – М: Комплекс-центр, 1993. 
30.  Мастюкова Е.М. т .Под ред. А.Г. Московкиной Специальная педагогика. 
Подготовка  к  обучению  детей  с  особыми  проблемами  в  развитии.  Ранний  и 
дошкольный возраст. - М.: Классике Стиль, 2003. 
31.  Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 
32.   Мустаева  Л.Г.  Коррекционно-педагогические  и  социально-психологические 
аспекты  сопровождения  детей  с  задержкой  психического  развития:  Пособие  для 
учителей начальной школы, психологов-практиков, родителей. - М.: Аркти, 2005. 
33.  Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с задержкой развития 
Дефектология. – 1972. – № 3.  
34.  Педагогическое взаимодействие в детском саду .  Под ред. Н.В. Микляевой.  – М.: 
ТЦ Сфера, 2013. 



35.   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. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
36.  Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия СПб.: Речь, 
2003 
37.  Психолого-педагогическая диагностика. Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
Забрамной. – М.: Академия, 2004. 
38.   Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  дошкольного  возраста  . 
Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998. 
39.  Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Под ред. 
М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. 
40.  Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. 
А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  
41.  Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 
коррекционной работы психолога. - М.: АРКТИ, 2003 
42.  Слепович  Е. С. Игровая  деятельность дошкольников с задержкой психического 
развития. – М.: Педагогика, 1990.  
43.  Специальная (коррекционная) дошкольная  педагогика / Под. ред. В.И. 
Селиверстова. – М.: Владос, 2010. 
44.  Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е. А. Стребелевой.  –  М.: 
Академия, 2001. 
45.  Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 
Лубовского. – М.: Академия, 2004.  
46.   Стожарова  М.  Ю.Формирование  психологического  здоровья  дошкольников.   - 
Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007. 
47.  Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 
Баряевой, И. Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

48.   Тригер  Р.  Д.  Психологические  особенности  социализации  детей  с  задержкой 
психического развития. – СПб.: Питер, 2008. 
49.   Ульенкова  У.  В.  Шестилетние  дети  с  задержкой  психического  развития.  –  М.: 
Педагогика, 1990.  
50.  Ульенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и содержание специальной 
психологической помощи детям с проблемами в развитии. Академия, 2007 г. 
51.   Ульенкова  У.В.  Дети  с  задержкой  психического развития.  -  Нижний  Новгород, 
1999 
52.  Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. «Подготовка к школе 
детей  с  задержкой психического развития» /  Под  общ.  ред.  С.  Г.  Шевченко.   – М.: 
Школьная Пресса, 2003. Кн. 1. 
53.   Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А.Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для ра боты с детьми 6-7 лет с ЗПР. — М, 2006
54.   Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для ра боты с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: 2006
55. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 
занятий. Для ра боты с детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: 2010
56.   Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А  Развитие  элементарных  математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. 2008
57.  Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А.  Развитие  элементарных  математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: 2007
58.  Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А.  Развитие  элементарных  математических 
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.-М.: 2010



59. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко «Парциальная  образовательная  программа  для 
детей 3-4 лет с ЗПР». Волгоград, 2014г.

Методическое обеспечение диагностического процесса:
1. Н.В.  Верещагина  «Диагностика  педагогического  процесса  вторая  младшая 
группа» Детство – Пресс 2015
2. Н.В.  Верещагина  «Диагностика  педагогического  процесса  средняя  группа» 
Детство – Пресс 2015
3. Н.В.  Верещагина  «Диагностика  педагогического  процесса  старшая  группа  » 
Детство – Пресс 2015
4. Н.В.  Верещагина  «Диагностика  педагогического  процесса  подготовительная 
группа » Детство – Пресс 2015
5. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998 
6. Диагностический комплект психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).
7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду»
8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возрас та, под ред. Е.А. Стребелевой, М, Просвещение, 2005 
9. .   Диагностика  и  коррекция  задержки  психического  развития  у  детей,  С.  Г. 
Шевченко, Н. Н. Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко.  – М.: 
АРКТИ, 2001.  
10. .  Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
Забрамной. – М.: Академия, 2004. 
11. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 
Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998
12. Поваляева. «Комплексная диагностика речи» и «Речевая карта ребенка с ОНР 
от 5 до7 лет» (2002 г)
13. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина «Оценка физического и  нервно – психического 
развития детей дошкольного возраста» «Детство – Пресс» 2008

3.10. Нормативные документы
Международное законодательство

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.
• Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.
• Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
• Указы Президента РФ
• Федеральные законы
• Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации».

• Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)

• Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня
• Единый  квалификационный справочник должностей  руководителей,  специалистов и 
служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников 
образования») от 26.08.2010 г. № 761н.

• Методические  рекомендации  по  проведению  независимой  системы  оценки  качества 
работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).

• Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 
мероприятий  по  обеспечению  введения  Федерального  государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».



• Письмо  Минобрнауки  РФ  от  28.02.2014  г.  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС 
дошкольного образования».

• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.10.2013  г.  №  08-1408  «О 
направлении  методических  рекомендаций  по  реализации  полномочий  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

• Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  г.  №  01-52-22/05-382  «О  дошкольных 
образовательных организациях».

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
• г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарноэпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда».

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  18.02.2013  г.  №  98  «О  рабочей  группе  по  разработке 
порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных  общеобразовательных 
программ».

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  проведение 
образовательной деятельности».

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  г.  №  1155 «Об  утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  —  образовательным  программам  дошкольного 
образования».

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях —СанПиН 2.4.1.3049-13.
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