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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно приказу Мин. Обр. науки в Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех 

детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольной организации (далее 

– АООП ДО) д/с №6 «Солнышко» Азовского района, разработана для детей раннего и  

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) в соответствии: 

1. Закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав   ребенка   в   Российской  Федерации» от 24 июля 

1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года – ООН1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам,  размещенным  в  жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Приказ Мин. Обр. науки России от 17.10.2013 N  1155  «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мин. Обр. науки России) 

N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. При разработке программы учитывались современные тенденции образования, нашедшие 

отражение в основной образовательной программе дошкольного образования: «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

9. Научно-методическое пособие «Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии» под редакцией Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, 2008г. 

10.  «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» под ред.  Н.В.Нищевой, 2015г. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 

категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а АООП ДО предоставляет примеры вариативных 

способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП ДО, реализующая принципы 

Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного 
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образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР.  

Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации АООП ДО клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП ДО и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые 

ориентиры АООП ДО и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через коррекционно-развивающие фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- пространственной 

среды; кадровые условия реализации программы; ее материально- техническое и методическое 

обеспечение; финансовые условия реализации; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-

организационных документов и методических материалов, специальных литературных 

источников.     Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

1.2. Цели, задачи АООП ДО 

Целью АООП ДО является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР раннего и дошкольного возраста в группах 
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компенсирующей и комбинированной направленности, их позитивной социализации,  

интеллектуального, социально- личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи АООП ДО: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

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

ориентиров ДО; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.2.1 Механизмы адаптации АООП ДО. 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

– конкретизацию задач и содержания АООП ДОдля детей с ЗПР с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации; 

– вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР; 
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– индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей; 

– применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений 

об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности; 

– коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР; 

– разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации; 

– подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических 

пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП ДО; 

– обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей; 

– особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

1.2.2 Условия реализации АООП ДО: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 
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• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач АООПДО; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

1.2.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке АООП следует учитывать принципы как общей, так и коррекционной 

дошкольной педагогики. 

Общие  принципы и особенности их применения при реализации АООП ДО: 

Принцип научности.  Предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает 

и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 

активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из 

них. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 
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усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Коррекционные принципы и особенности их применения при реализации 

АООП ДО: 

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка в специально созданной социальной ситуации его ближайшего окружения, 

учитывающей «зону его ближайшего развития». 

Принцип учета генетической задачи возраста. Реализация этого принципа позволяет учесть 

общие закономерности развития ребенка применительно к его возрасту и ближайшему 

социальному окружению. По этому принципу на каждом возрастном этапе жизни ребенка 

должны учитываться и формироваться те психологические новообразования, которые 

обеспечивают поступательное развитие его личности и деятельности. 

Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих при разработке 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребенку в зависимости от характера, структуры и выраженности отмеченных у него отклонений в 

развитии (коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов). 

Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка предполагает оценку реальных 

возможностей малыша и его способности к обучению, реализуемые в сотрудничестве со 

взрослым. 

Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению обучения с учетом 

ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой не только «вызревают» 

психологические новообразования, но и создаются условия для закрепления в типичных видах 

детской деятельности определенных умений и навыков. 

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

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 
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ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 

заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 

каждого ребенка. 

1.2.4 Подходы к построению АООП ДО. 

В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 

специальных образовательных потребностей. 

1.2.5 Взаимодействие участников образовательного процесса. Коррекционно-

развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесной взаимосвязи специалистов, которая 

реализует:  

- совместное планирование работы: выбора темы и разработки занятий, определения 

последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

- одновременное решение коррекционно-образовательных задач, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музык. руководителя, воспитателя (каждый на своем занятии).  

- единства требований, предъявляемых детям.  

Формы взаимодействия специалистов:  

• педсоветы,  

• консультации,  

• тренинги,  

• семинары-практикумы,  

• медико – психолого - педагогические консилиумы,  

• круглые столы,  
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• анкетирование,  

• просмотр и анализ открытых занятий и др.  

Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда.  

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств.  

Задачи:  

- Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение индивидуального образовательного маршрута, составление 

адаптированный программы для детей с ТНР (ЗПР).  

- Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности.  

- Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка.  

- Развитие общих речевых навыков.  

- Расширение понимания речи.  

- Формирование смысловой стороны слов.  

- Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия.  

- Формирование, уточнение и обогащение словаря.  

- Овладение лексико-грамматическими средствами языка.  

- Формирование слоговой структуры слов.  

- Формирование связных высказываний, диалогической речи, составление рассказов-описаний и 

рассказов по образцу.  

- Формирование слоговой структуры слов.  

- Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в 

целом.  

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье 

детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные 

трудности в процессе школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 
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Коррекционно-развивающая работа воспитателя. 

Цель: создание условий для своевременной и адекватной диагностической, профилактической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи: 

-Проведение специально-организованных занятий по подгруппам и индивидуально, организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной труд и 

конструирование. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения. 

-Определение индивидуального образовательного маршрута для индивидуальной работы с детьми, 

выполнение рекомендаций специалистов. 

-Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата в группе. 

-Консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных особенностях детей. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом  участвует в исправлении у детей речевого нарушения, 

а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных 

мероприятий, предусмотренных программой детского сада. Укрепление здоровья детей: 

формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 

Цель: создание условий для развития социально – психического здоровья ребенка посредствам 

приобретения социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и активного действия в 

нем. 

Задачи: 

-Психодиагностическая работа с детьми. 

- Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, 

потребностей в общении, социального общения. 

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной 

активности в различных жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и другими 

окружающими людьми. 

- Обучение детей речевым средствам общения. 

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, 

жестами, пантомимикой). 

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих 

эффективной их адаптации и интеграции в общество. 
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- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера (негативизма, 

агрессивности, страха, тревожности) и нарушенных форм поведения. 

-Разработка адаптированных программ для детей с ЗПР, определение индивидуального 

образовательного маршрута. 

-Консультативная работа с родителями. 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей средствами 

музыки, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

- использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной ритмики; 

- учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального и песенного 

репертуара, определение индивидуального образовательного маршрута. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП ДО в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-

логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей 

и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями 

являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 
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1.2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия 

детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных 

отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние 

педагогического процесса. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования 

каждого ребенка 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

5. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех 

заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

-принцип личной ориентации;  

-взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного запроса конкретной 

семьи; 

-принцип социального партнерства; 

-взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на основе 

позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 
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-принцип социального творчества; 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и 

родителю в построении партнерских отношений. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение родителей;  

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

• помощь семьям, испытывающим какие –либо трудности. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• журналы взаимодействия; 

• специальные тетради. 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону. 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество, как 

оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в режиме 

реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного 
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пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта 

коммуникации его субъектов с реципиентами). 

1.3. Целевые  ориентиры, планируемые результаты освоения Программы. 

1.3.1 Целевые ориентиры для детей с ЗПР младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

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

настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-хзвеньев. 

Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного 

словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

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

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами. Включается в диалог – отвечает на 
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вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только отдельные 

слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться 

жестами. Строит простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

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

Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. 

Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой», «самый маленький», выстраивает сериационный ряд (строит матрешек по росту, 

включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по предметы форме,  величине (недифференцированные 

параметры: большой-маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года(лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и 

дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется 

в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

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

моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и перемещением в 

пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя); 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным 

иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет 

некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

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

Доступен предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при 

хоровом исполнении песен. 

1.3.2 Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ 

подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при 

условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия, игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 
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способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

1.3.3 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

впечатления детей, изображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 
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рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие 

и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
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словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму(материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, что дети 

способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

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

1.3.4. Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
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различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, которые 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности непросто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

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

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

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
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позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

1.4. Планируемые результаты работы АООП ДО для детей с ЗПР. 

Для детей раннего возраста основными направлениями развития являются: 

– смена ведущих мотивов деятельности; 

– развитие эмоционально-делового и предметного общения; 

– развитие и активизация общих движений; 

– развитие предметных действий и предметной деятельности; 

– развитие наглядно-действенного мышления; 

– интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

– овладение различными навыками в процессе подражания; 

– становление представлений о себе; 

– формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности; 

– активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании собственных 

достижений; 

– закрепление навыков самообслуживания; 

– развитие внутренней речи. 

Основные направления развития детей младшего дошкольного возраста: 

– смена ведущих мотивов; 

– развитие общих движений; 

– развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов; 

– формирование системы сенсорных эталонов; 

– развитие наглядно-образного мышления; 

- формирование представлений об окружающем; 

– расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи; 

– овладение диалогической речью; 

– овладение фонетической, лексической и грамматической сторонами речи; 

– овладение коммуникативными навыками; 

– становление сюжетно-ролевой игры; 
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– развитие навыков социального поведения и социальной компетентности; 

– становление продуктивных видов деятельности; 

– развитие самосознания. 

Основные направления развития детей старшего дошкольного возраста: 

– совершенствование общей моторики;– развитие тонкой ручной моторики, зрительно-

двигательной координации; 

– формирование произвольного внимания; 

– развитие сферы образов-представлений; 

– становление ориентировки в пространстве; 

–совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического 

мышления; 

– формирование связной речи и речевого общения; 

– формирование элементов трудовой деятельности; 

– расширение познавательной активности; 

– становление адекватных норм поведения. 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и  

начального  общего образования  за  счет  обеспечения  равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования. 

1.5 Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по 

АООП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по АООП 

ДО, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная АООП ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения программы. Целевые 
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ориентиры, представленные в программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Результаты достижений, обучающихся с ЗПР в овладении программой, являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем программы основного общего образования. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку продвижения, обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Для определения целей и задач АООП ДО значимо понимание клинико- психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития. 

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. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 
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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.  

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 
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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. 

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 коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
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недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра неразвита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка  в  развитии  фразовой  речи,  неполноценность  развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 
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характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общегообразования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития. 

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

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально- коммуникативной, познавательной 

и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 

зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
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формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

2.2.  Содержание образовательных областей Программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

2.2.1 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Это направление коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими неярко выраженные 

отклонения в развитии, определяет общие задачи на каждый год обучения ребенка в учреждениях 

компенсирующего вида, а также в комбинированных и в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях. Оно охватывает следующие блоки психолого-педагогической работы: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

• формирование у ребенка умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности; 

• формирование у ребенка адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

положительного отношения к ним, предпосылок и первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

Основополагающим направлением работы в рамках данного раздела является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и обучение его способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе сотрудничества ребенка и взрослого лежит эмоциональный 

контакт – центральное звено становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от 

непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для 

деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они 

«открывают» свое «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей, приходит к 

осознанию себя через формирование и пробуждение «личной памяти», своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане. Приобщение его к жизни близких людей происходит через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 
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Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми в представлениях о добре и зле, о своем 

и чужом и т. д. Именно поэтому важно целенаправленно формировать у них социально значимые 

мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, 

проявить заботу о слабом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального 

поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. Взаимодействие ребенка с 

окружающими предметами должно быть направлено на формирование бережного отношения к 

ним, на признание их значимости в его жизни и жизни других людей. При ознакомлении детей с 

природными явлениями, прежде всего, следует стремиться вызвать их эмоционально-чувственные 

переживания и лишь затем, объяснять их суть и значение. 

Таким образом, социальное развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватному 

восприятию окружающей среды, способствуя при этом становлению навыков социально 

приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

2.2.2 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое воспитание и физическое развитие ребенка направлено на совершенствование 

функций его формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики и зрительно-двигательной 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 дня ребенка 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Занятия по 

физическому воспитанию строятся таким образом, чтобы в них решались и общие, и 

коррекционные задачи. В них включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки и развитие равновесия. Физическое 

воспитание должно базироваться на знании физиологических механизмов 

становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней 

гимнастики в семье, и на занятиях физкультурой в детском саду целесообразно предлагать детям 

основные виды движений в следующей последовательности: упражнения на растягивание в 

положении лежа, ползание, движения в положении низкого приседа и на коленях, упражнения в 

вертикальном положении (ходьба, лазание, бег, метание, а гораздо позднее – прыжки) и 

подвижные игры. Подвижные игры, рекомендуемые в этом разделе, направлены, с одной 
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стороны, на совершенствование двигательных умений детей, с другой – на формирование у них 

положительных форм взаимодействия между собой. 

2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие детей-дошкольников имеет многоаспектный характер. В раннем и 

дошкольном возрасте психические процессы и свойства развиваются неравномерно, переплетаясь 

и преобразуясь, стимулируя и задерживая друг друга. Понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости этих процессов позволяет педагогам определить потенциал развития ребенка, 

его общие и специфические образовательные потребности, поскольку в деятельности детей также 

отмечается взаимозависимость, постепенная смена ведущих видов деятельности, их 

взаимообогащение и дополнение. Именно целенаправленное обучение позволяет ребенку перейти 

на тот уровень, когда становится возможным перенос усвоенных способов действия (в рамках 

учебной ситуации) на другие виды практической деятельности. Изменение вида деятельности 

ребенка приводит к изменению его психики, что, в свою очередь, создает предпосылки для 

дальнейшего развития деятельности. 

В данном разделе выделены следующие блоки: 

• сенсорное воспитание детей; 

• формирование у детей мыслительной деятельности; 

• ознакомление детей с окружающей действительностью; 

• формирование у детей элементарных математических представлений. 

Сенсорное воспитание – основа формирования всех видов детской деятельности. Под его 

воздействием у детей возникают и развиваются перцептивные действия (рассматривание, 

выслушивание, ощупывание) и системы сенсорных эталонов. Другой важной задачей сенсорного 

воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Словесное обозначение ощущений помогает закрепить в представлении ребенка образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия всегда идет от различения предметов, их свойств, отношений 

к возникновению их образа, а затем и к фиксации этого образа в слове, то есть к появлению 

образа-представления. На специально организованных занятиях и в процессе разнообразной 

детской деятельности решаются следующие задачи: развитие внимания, развитие зрительного, 

слухового внимания и восприятия, развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия, 

формирование различных видов памяти. 

Формирование мыслительной деятельности в коррекционно-педагогической работе 

представлено как единый процесс, в котором каждый из видов мышления выступает 

необходимым компонентом. В коррекционно-педагогической работе с детьми реализуется 
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фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм 

мышления. 

В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. В процессе познания реального мира в 

разные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления, придавая познанию 

специфический характер. На начальном этапе мышление формируется в плане действия, опираясь 

на восприятие и развиваясь в осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с 

реальными предметами, перемещая их в пространстве, изменяя их функциональные свойства, 

ребенок получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 

динамичность окружающей среды и, что самое главное, свою способность воздействовать на 

динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами, которые ставит перед 

ним взрослый. Такая возможность непосредственного воздействия ребенка на окружающие 

объекты создает благоприятные условия для развития соотношения между наглядными и 

словесно-логическими формами мышления. Важнейший этап развития мышления связан с 

развитием речи. В процессе действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив 

для собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 

умозаключений. Словесное обобщение ребенком своих действий ведет к возникновению и 

совершенствованию полноценных образов и оперирования ими в мысленном плане. Именно на 

этой основе формируются образы-представления. Содержание коррекционно-педагогической 

работы по формированию мышления детей предполагает развитие их ориентировочной 

деятельности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительного процесса 

– действием, словом и образом. Эти важные задачи решаются на специальных занятиях и в 

повседневной жизни. 

Ознакомление детей с окружающей действительностью имеет целью сформировать у них 

целостную картину мира, представления о различных предметах и явлениях, о человеке, его 

деятельности и взаимоотношениях с природой. В ходе коррекционно-педагогической работы у 

детей формируются представления о предметном мире, созданном руками человека. Знакомство с 

окружающей реальностью обогащает чувственный опыт детей, учит их быть внимательными. 

Важно научить ребенка-дошкольника смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать, а затем обобщать все это в словесных высказываниях. Адекватные представления об 

окружающем создают у детей чувственную основу для слова, подготавливая их к восприятию 

словесных описаний объектов, 

явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). Знакомство с природой стимулирует 

формирование у детей образов-представлений о живом и неживом мире, о взаимосвязи 
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природных объектов и явлений, о жизни и деятельности человека. Дети учатся видеть и понимать 

реальные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому 

воспитанию детей. 

На специальных занятиях дети узнают о явлениях живой и неживой природы, о предметном мире, 

созданном человеком, о социальной жизни, о многообразных свойствах, связях и отношениях, 

существующих в реальности. Однако положительную динамику в умственном развитии детей 

обеспечивают не отдельные знания о предмете или явлении, а целостная система знаний, 

отражающая существенные связи и зависимости в той или иной области. 

В основе развития математических представлений лежит познание детьми дошкольного 

возраста количественных и качественных отношений между предметами. Эти отношения могут 

быть поняты детьми только тогда, когда они научатся сравнивать, сопоставлять предметы и 

группы предметов (множества) между собой. Сравнение – один из важнейших мыслительных 

процессов. На нем основано сопоставление предметов по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Величина, форма, пространственное расположение предметов и 

их частей являются внешними, хорошо воспринимаемыми детьми признаками, чего нельзя 

сказать о количестве. На протяжении дошкольного возраста дети с неярко выраженными 

отклонениями в развитии должны понять, что количество – особый признак, независимый ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета, ни от предметного содержания, ни от расположения 

предметов в пространстве. Понятие количества должно приобрести для детей свой особый смысл. 

Основной задачей данного блока является обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств. Кроме 

того, в этот блок входит работа по формированию временных представлений, ориентировки во 

времени, чтобы дети начинали осознавать значимость структурирования и темп собственной 

деятельности, а также овладевали первоначальными навыками контроля и соотнесения своей 

деятельности с природными явлениями. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений вносят огромный вклад 

в систему знаний ребенка и в развитие его познавательных процессов – восприятия и мышления. 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Эстетическое воспитание обеспечивает гармоничность развития личности ребенка. Оно позволяет 

ему переосмыслить значение мира вещей в жизни человека, показать его вторичность по 

отношению к духовным и нравственным ценностям. Стимулируя эмоциональные переживания 

ребенка, развивая его художественную эмпатию, искусство формирует в нем способность понять 

и принять другого человека таким, каков он есть, ощутить красоту его чувств и эмоциональных 

переживаний. 
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В раздел включены следующие виды работы с детьми: 

• музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

• ознакомление с художественной литературой; 

•обучение детей продуктивным видам деятельности (рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, ручному труду); 

• обучение детей элементарной трудовой деятельности. 

Музыкальное воспитание играет важную роль в разностороннем развитии проблемного 

ребенка. Музыка вызывает в нем новые впечатления, помогает восприятию новой информации. 

Активизация чувственных переживаний детей обогащает их личностное развитие. 

Музыкально-ритмическая деятельность, организуемая на основе развития сенсорных процессов и 

формирования адекватных реакций на звучание музыки, имеет большое значение в коррекции 

нарушений развития детей. Под влиянием музыки ребенок как бы выходит из замкнутого мира 

«Я». Он видит, а затем и узнает звучащие предметы, осваивает способы действия с ними. У него 

возникает и закрепляется желание извлекать музыку из окружающих предметов. 

Ребенок радуется этим звукам, хочет слышать их снова и снова. В подобной ситуации педагогу 

легче найти контакт с ребенком, привлечь его к сотрудничеству с новым взрослым, а затем 

перенести эти способы сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

В процессе музыкальных занятий (индивидуальных, групповых) у детей формируются 

ориентировочные реакции на звуковые стимулы, совершенствуются слуховое внимание и 

слуховое восприятие, развивается голос и т. д. Музыкальные занятия способствуют воспитанию 

положительного эмоционального отношения к окружающему миру, к родной природе. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста предполагает слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения и танцы, игру на музыкальных инструментах.  

В последнее время среди специалистов, работающих с проблемными детьми, заметно возрос 

интерес к использованию театрализованных видов деятельности для активизации 

эмоциональной сферы и коррекции отклонений в интеллектуальном развитии детей. Включение 

приемов театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более яркой, динамичной, 

насыщает положительными эмоциями, а главное – дает ребенку возможность приобрести личный 

опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в определенную роль, адекватного 

взаимодействия с партнером по игре. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), формирует речевые 

навыки и навыки позитивного поведения в обществе. 

Знакомство детей с художественной литературой является началом формирования у них 

восприятия художественного текста. Слушая сказки, рассказы, стихи, дети учатся получать 
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удовольствие от сюжета, эмоционально реагировать на действия литературных персонажей, 

сопереживать им. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими неярко выраженные 

отклонения в развитии, предполагает большое количество разнообразных практических действий 

как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, подержать, погладить), так и с ее содержанием 

(драматизация, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, использование театра теней и 

кукольного театра). 

Один из важных приемов работы с художественными текстами – рассматривание серий 

сюжетных картин, отражающих последовательность событий в произведении. При этом детям 

предлагаются разные виды работы: составить рассказ, придумать к заданному началу окончание, 

восстановить недостающие звенья сюжетной истории, подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, самостоятельно иллюстрировать текст и т. п. 

Работа над смысловой стороной произведения активизирует мыслительную деятельность и 

воображение ребенка, позволяет ему осознать взаимозависимости в действиях персонажей, а в 

конечном итоге формирует основы знаково-символической деятельности, необходимой для 

последующего школьного обучения. 

Продуктивные виды деятельности, с одной стороны, служат основой для формирования 

познавательной деятельности ребенка, а с другой – играют важную роль в процессе воспитания 

его личностных качеств и поведения. 

Обучение изобразительной деятельности и конструированию начинается с пробуждения у 

детей интереса к этим видам деятельности, к их процессу и результату. На начальном этапе 

работы занятия направлены на формирование у детей предпосылок к определенному виду 

деятельности: обучение способам обследования предметов, совершенствование зрительно-

двигательной координации и ручной моторики. Затем детей учат анализировать предметы, их 

свойства и качества, передавать особенности предметов и явлений окружающего мира через 

рисунок, лепную поделку, аппликацию, конструкцию. 

Формирование продуктивных видов деятельности тесно связано с сенсорным воспитанием, 

работой по ознакомлению детей с окружающим миром, с обучением игре. На занятиях, 

посвященных продуктивным видам деятельности, проводится специальная работа по речевому 

развитию детей, что, в свою очередь, способствует совершенствованию представлений и 

наглядных форм мышления. 

Овладение детьми элементами трудовой деятельности является прямым продолжением 

развития предметной и продуктивных видов детской деятельности. При этом сами предметные 

действия становятся для ребенка общественно значимыми, что побуждает его к их 

совершенствованию. 
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Приобретая навыки самообслуживания, ребенок тем самым приобретает определенную бытовую 

самостоятельность. Он может без помощи взрослого одеваться, раздеваться, пользоваться 

туалетом, принимать пищу и т. д. Затем он осваивает посильный бытовой труд: может убирать 

игровой уголок и свою комнату, дежурить в столовой или в уголке природы, ухаживать за 

животными, работать на участке. Освоение элементов трудовой деятельности способствует 

развитию предметных действий, пониманию роли каждого отдельного действия и их логической 

последовательности. Трудовое воспитание в дошкольных учреждениях обычно ведется в двух 

направлениях. С одной стороны, детей знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитывают уважение к труду взрослых. С другой стороны, трудовое воспитание 

осуществляется в практической деятельности детей: при формировании навыков 

самообслуживания, на занятиях по ручному труду, в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. Выполняя трудовые задания, дети учатся действовать по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Действия по словесной инструкции, сначала очень простой и короткой, а 

затем развернутой, помогают сформировать у них словесную регуляцию деятельности. 

2.2.5 Образовательная область «Речевое развитие»  

В данном разделе выделены следующие блоки: 

• развитие речи и формирование коммуникативных способностей детей; 

• подготовка детей к обучению грамоте. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей детей осуществляется в 

процессе разнообразной детской деятельности, в повседневной жизни, а также на специальных 

занятиях. Кроме того, на занятиях по сенсорному воспитанию, формированию мышления, по 

ознакомлению с окружающей действительностью дети усваивают слова, обозначающие свойства 

и качества предметов, последовательность событий. Весь приобретенный социальный и 

эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную 

содержательную основу. На начальных этапах коррекционно-педагогической работы с детьми 

основное внимание обращается на развитие у них невербальных форм общения: фиксации взгляда 

на лице взрослого, понимания указательного, приглашающего жеста, выполнения жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятий, поцелуев как форм эмоционального общения. В 

дальнейшем по мере развития вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости 

и продолжают развиваться. 

На специальных занятиях по развитию речи и формированию коммуникативных способностей 

систематизируется и обобщается речевой материал, усвоенный детьми в процессе других видов 

деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется связная речь, совершенствуется 

умение взаимодействовать со сверстниками. Кроме того, на этих занятиях решаются 
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специфические коррекционные задачи: формируются основные функции речи (фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная), а также проводится 

работа по коррекции звукопроизношения. 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется в старшей и подготовительной к школе 

группах, а также в семье на шестом-седьмом годах жизни детей. Эта работа предполагает 

формирование у детей элементарных представлений о звукобуквенном анализе и занятия по 

подготовке к выполнению письменных заданий, которые способствуют развитию у детей 

интереса к знаково-символической деятельности, формируют умение ориентироваться и работать 

на листе бумаги. При этом дети переходят на новый уровень общения со взрослым и 

сверстниками – элементарно-деловой. 

В рамках рассматриваемого блока проводится работа по развитию функциональных 

возможностей руки ребенка, ручной и тонкой ручной моторики. Для этого организуются 

специальные занятия. Уже на начальном этапе обучения детей значительное внимание 

обращается на общее развитие рук ребенка, формирование хватания, согласованности действий 

обеих рук, выделение каждого пальца, становление ведущей руки. На занятиях у детей 

отрабатываются навык и удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 

одновременные движения пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им упражнения 

выполняются вначале по подражанию действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. 

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит основой 

для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для становления 

устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям с первого года посещения ими дошкольного 

учреждения. Упражнения включаются в различные занятия и в свободно организованную 

деятельность детей. Этим упражнениям обучаются родители во время групповых и 

индивидуальных консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование не 

только учебных навыков, но и умения сотрудничать в совместной познавательной деятельности, в 

ходе которой у них повышается самооценка и совершенствуется умение оценивать работу 

сверстников. 

2.2.6 Игровая деятельность. 

Игровая деятельность – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Целенаправленное 

формирование игровой деятельности представляет собой развитие у детей интереса к игрушкам, 

предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. После того как дети 
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овладеют предметно-игровыми действиями, их начинают обучать сюжетной игре, умению 

принимать на себя определенные роли и действовать в соответствии с ними, учитывая при этом 

ролевую позицию партнера. В сюжетно-ролевой игре формируется функция замещения, 

необходимая для дальнейшего развития мышления и речи ребенка. Для того чтобы дети с неярко 

выраженными отклонениями в развитии научились играть, педагог сначала организует 

специальные занятия и лишь затем переносит игру в свободную деятельность детей. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа ведет к формированию у 

дошкольников положительных нравственных качеств, важнейшими среди которых являются 

взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребенка- дошкольника 

является его переход на новый уровень социального функционирования – школьное обучение. 

2.3. Тематическое планирование образовательной деятельности. 

(Приложение 1) 

 

2.4. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, 

игровых упражнений, иллюстративного материала. 

2.4.1 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», 

«Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», 

«Большой — маленький», «Четвертый—лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», 

«Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, 

моя», «Будь внимательным», «Воробьишки», «Толстый и тонкий». 

Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы 

играем», «В песочнице». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», 

«Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 

ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», 

«Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), «Полеты в небе» 
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(летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные пузыри», 

«Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян гороха», «Чиним 

игрушку» (строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», 

«Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке 

своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», 

«Волшебный чулок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Разложи 

фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные 

домики» (группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» 

(2—4части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» 

(длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» 

(высокий и низкий), «Угости зайчат». 

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и 

пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», 

«Собери бусы», «Найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», 

«Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», 

«Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», 

«Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», 

«Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная машина», 

«Одуванчик», «Бабочка». 

Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-

хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 

беленький сидит», «Кто дальше?» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», «Парные 

картинки», лото «Игрушки», блоки Дьенеша (для самых маленьких), лото «Магазин» (игрушки, 

обувь, одежда, посуда). 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На 

приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы», «Стройка». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с игрушками, 

игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды 

на эмоции. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и пестушки, русские 

народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи 

А. Барто, Е. Благининой,3. Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и 

рассказы Е. Чарушина; Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. Габе «Моя семья», «Мама», А. 

Шлыгин «По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки», К. Чуковский «Мойдодыр», Я. Аким 

«Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка», В. Сутеев «Кто сказал ,,мяу“?», В. Стоянов 

«Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет 

«Бабочка». 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю- баю» (русская народная 

песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русск. 

нар.мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. 

Александров), «Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь 

куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. 

Метлов). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный мешочек», «К 

нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки принесли», «Наш оркестр», 

«Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — 

собачки», «Мы — кошечки» и др. 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» (Т. 

Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), 

«Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Бычок» 

(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., 

Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), 

«Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. 

Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Т. 

Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. 

Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», 

«Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками»и др. (из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец 

с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с 

султанчиками» (М. Раухвергер). 

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. 

Бахутова). 



45  

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 

Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Бурениной), «Разноцветная 

игра» (Б. Савельев, движения А. Бурениной). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Спящий котенок» 

(М. Чистякова). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По 

ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и 

птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», 

«Поймай снежинку», «Снежинки», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей 

кеглю», «Мы топаем ногами». 

2.4.2 Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», 

«Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», 

«Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко»2, «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», 

«Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В 

песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги 

куклам», «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко 

мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему мячик 

катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», 
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«Зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная 

глина», игры в теневой театр, «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Льдинки», «Солнечные 

зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем 

заюшке», «Волшебный мешок». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Сложи 

узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», 

«Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор», «Какая фигура 

следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?», «Три котенка», «Переполох», 

«Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат 

из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки- догонялочки», «Пустое место», 

«Ай, гугу», «Я принес тебе подарок», «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», 

«Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» 

(лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), 

блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игр: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с игрушками, 

игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 

«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки и слоны», «Доктор Айболит» 

и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потешки, 

пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему 

веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», 

«Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых». Украинские народные сказки 
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«Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка». К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», В. Маяковский «Что такое 

хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», К. 

Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха», С. Маршак «Усатый-полосатый», «Вот какой 

рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит 

птиц», братья Гримм «Горшочек каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. 

Прокофьева, А. Барто, 3. Александровой, Е. Серовой, Е.Благининой, Б.Заходера. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая кукла», 

«Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ 

«Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель 

«Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», 

«Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», 

«Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. 

Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина 

«Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Б. Берлин «Веселый щенок»;В. Павленко, Э. 

Богданова «Капельки», С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. 

Карасев, Н. Найденова «Барабанщик»; М. Александровская «Елочка»; А. Чельцов «Воробей»; Н. 

Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные 

«Две тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, 

попляши»6; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из сборника 

А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар.мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; 

Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. 

мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар.мелодия в обр. Я. Степового 

«Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 

цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-

игра), «Музыкальный котик»7, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками»8, Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. 

нар.мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», 

Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», 

этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 
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Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; 

Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар.песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и 

петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на 

луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 

отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 

«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш 

оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-

воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч», И. Ларионов «Калинка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг 

снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла 

на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси- лебеди», 

«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 

2.4.3 Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В 

пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 

«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай 

внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок 

и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 
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Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый 

и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай 

солнышко», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Искатели 

сокровищ», «„Умные" классики». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени 

фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 

«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; 

«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», 

«Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки»10, домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», 

домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и о рыбке»; К. Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой 

«Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», 
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«Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; В. 

Зотов «Дуб», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Снегирь», «Божья коровка», 

«Ромашка», «Колокольчик»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает 

елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г.-Х. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Ю. Тувима, О. Высоцкой, Б. Заходера, 3. 

Александровой. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», 

«Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи-качи», «Андрей-

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

«Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М.Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед 

Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

вес-не», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек 

и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», 

«Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» 

(муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), 
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«Ах вы, сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» 

(русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная 

игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 

песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игр: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают 

в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная 

пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» 

(русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем,  Надюша, расскажи» (русская народная 

мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле 

березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи 

и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу», «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок», «Лови — 

не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 
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Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки», 

«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», 

«Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

2.4.4 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, 

картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье 

ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», 

«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», 

«Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», 

«Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», 

«Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», 

«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 
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треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры 

спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша 

улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый 

клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто 

сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий 

удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», лото 

«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино 

«Полевые цветы», игры- «ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 

стройке», «Моряки» и др. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса»,  «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. 

Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», 

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В. Осеева «На катке»; С Маршак 

«Кошкин дом»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Б. Житков «Про 

слона»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Муравей», 

«Ежевика», «Клюква», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Елка»; 

Дж. Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портняжка», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 

«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее 
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утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.А. Моцарт «Колыбельная»;А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. 

Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»3; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок, скок-поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и 

другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой), «Мамин праздник» 

(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. 

Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» 

(рус.нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; Т. 

Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 

Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус.нар. песня в обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов 

«Веселые поскоки», Л. ван Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руково¬дителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», 

Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька»1, А. Ферро 

«Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»2, «Парная пляска» (карельская 

народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар.мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, 

А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус.нар. мелодия 

в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения 

из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 
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Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус.нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка 

Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» 

(рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. A.Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», 

А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла 

млада», «Селезень», «Кострома» (рус.нар. песни), музыкально-ритмические композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар.мелодии 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле березка стояла»; И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», B. А.Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус.нар. песня) 

и другие по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки-. «Сумей 

увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

 

2.5.  Культурно-досуговая деятельность. 

2.5.1. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в младшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ включает в себя организацию отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей. У детей младшего возраста необходимо формировать 

умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, конструкторов типа «Lego», 

«Duplo».Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 
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организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Привлекать детей к посильному участию 

в праздничных утренниках. Учитывая особенности речевого развития детей и развитие детей с 

неярко выраженными отклонениями, при создании сценариев следует делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми 

стихов (особенно в первый период работы). При подборе песен к праздникам музыкальный 

руководитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с 

короткой строкой и фонетически доступные детям. 

2.5.2. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной 

художественной деятельности детей. У детей среднего возраста необходимо совершенствовать 

умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 

заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала. Для  закрепления 

пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать для детей 

развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, 

знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. Продолжать 

привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к 

праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности речевого развития детей, при 

создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и 

введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен  

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям. 

2.5.3. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Старших дошкольников 

необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском 

саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или 

слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать 
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коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным 

формам отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо расширять представления детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует 

помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией 

можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на 

игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

2.5.4. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности детей. Следует 

способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. Предшкольников 

необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 

творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к 

посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года жизни необходимо расширять 

представления о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках. 

2.6. Примерный перечень развлечений и праздников: 

Праздник «День знаний», праздник «Осень Золотая», утренник «Моя мама, лучшая на свете!» 

Утренник «Новогодний карнавал», музыкальное  развлечение «Коляда, коляда, отворяй 

ворота…»,  музыкально-спортивное развлечение посвященное дню защитника отечества 

«Защитников Отечества мы поздравляем», музыкальное развлечение «Широкая Масленица», 

утренник «Мамин день», спортивно-музыкальное развлечение «День смеха», спортивное 

развлечение «Космическое путешествие», праздник «День Победы», утренник «Выпускной бал». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация образовательного процесса в группе для детей с ЗПР.  

Формы проведения занятий:  

• фронтальные занятия;  

•  подгрупповые занятия; 
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• индивидуальные занятия.  

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида, содержания занятия и возраста детей. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов 

диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений. Так на занятии по математике дети 

могут работать в одном составе, а на занятии по развитию речи - в другом. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за счет:  

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала;  

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.;  

- введения специальных видов помощи, а именно:  

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает 

программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает 

свою деятельность речью; на следующих этапах - дает словесный отчет о ней;  

- на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия 

других детей);  

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения 

итога выполнения задания и его оценки, 

 - введение элементов программированного обучения и т.д.  

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-

логопеда. Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с ЗПР применяются 

различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, 

досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для закрепления 

представлений об окружающем мире, о социальной действительности, математических 

представлений; дидактические и игры-драматизации), экспериментирование в условиях 

специально оборудованной лаборатории, моделирование и другие виды работы. Особенностью 

коррекционной работы для детей с ЗПР является то, что в начале каждого учебного года 

специалисты и воспитатели корректируют перспективные планы по всем образовательным 

областям. Корректирование осуществляется с учетом данных диагностического обследования. 

Изменение перспективных планов заключается в перераспределении тем и задач во времени с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей в группах и подгруппах. 
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3.2 Планирование образовательной деятельности детей. Распорядок дня, 

организация режимных моментов. 

Примерный режим дня в разновозрастной логопедической группе на теплый 

период. 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная  
деятельность. Утренняя 
гимнастика. 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность. 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 

специалистами. 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. 

 

10.10-11.30 

 

10.10-11.50 

 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, 

чтение художественной 

литературы 

11.30-12.00 11.50-12.20 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.20-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

гимнастика, воздушные и 

водные процедуры . 

15.00-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная  детская 
деятельность. 

15.40-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. 

16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 
17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность, 
уход детей домой. 

18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 
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Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность.  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.25-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами. 

9.00-10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Индивидуальная работа логопеда, психолога с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка. 
10.35-12.25 

Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа логопеда , 
чтение художественной литературы 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность. 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная  детская 
деятельность. 

15.15-15.40 

Полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00-17.20 

Возвращение с прогулки,  индивидуальная работа воспитателя 
с детьми  по заданию логопеда,  игры, самостоятельная  
детская деятельность. 

17.20-17.45 

Подготовка к ужину, ужин. 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.00-19.00 

Примерный режим дня в разновозрастной логопедической 

группе на учебный год. 
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Сетка организованной образовательной деятельности на учебный год. 

 
Дни  

недели 

 

Разновозрастная логопедическая  группа 

П
он
ед
ел
ьн
и
к

 9.00-9.25-музыка 
9.30-9.55- 10.05-10.30-ККРЗ-ИЗО 

15.15-15.40-логоритмика 

В
то
р
н
и
к

 9.30-9.55- 10.15-10.40- ознак. с ок. миром -развитие речи 

15.15-15.40- физ-ра (на св. воздухе) 
 

С
р
ед
а 

9.00-9.25- 9.30-9.55-  

ФЭМП-педагог-психолог 
10.15-10.40 -развитие речи 

 

Ч
ет
в
ер
г 9.00-9.25-физ-ра 

9.30-9.55- 10.15-10.40-развитие речи- лепка/аппликация 
10.45-11.10-грамота 
15.15-15.40-конструиров. 

П
я
тн
и
ц
а 9.00-9.25-музыка  

9.30-9.55- ИЗО 

10.10-10.35 -грамота 
10.40-11.10-педагог-психолог 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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Основные подходы к организации предметно - пространственной среды 

в детском саду с учетом требований ФГОС 

Содержательная 

насыщенность среды 

Образовательное пространство групповых и функциональных 

помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 
игровую, познавательно- исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей: 

- Мебель на колесах; 

- Ширмы; 

- Подиумы; 

-Материалы для моделирования пространства самими детьми 

(ткань, заместители, бросовые материалы); 

-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 

использования оборудования. 
Полифункциональность 

материалов 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды ГРУППЫ 

Центры активности 

уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия для 
самостоятельных игр сюжетно-ролевых; строительно - 

конструктивных; 

книжный уголок -обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников, художественно-речевая деятельность; 
зона для настольно-печатных игр - выставка (детского рисунка, 
детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.) - 

обеспечивает решение задач активизации творчества детей; 

центр театра(режиссерские и театрализованные игры); 

центр музыки(музыкальные игры и импровизации)центр 

искусства (восприятие произведений изобразительного искусства 
и условия для продуктивных видов деятельности);  

уголок природы(наблюдений за природой); 

центр познания, обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей: уголок для игр с водой и 

песком мини - лаборатория: детское экспериментирование и 

опыты;  
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игротека: занимательная математика, развивающие и логические 
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

спортивный уголок - обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; игровой 

центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики) 

Доступность среды Доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Доступность получения качественного образования 
воспитанниками с ОВЗ: 

кабинеты оснащены оборудованием и материалами, 

необходимыми для проведения коррекционно - развивающей 

работы с детьми. 

Безопасность предметно- 

пространственной среды 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. Соблюдение 
инструкции по технике безопасности. Материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечать 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы 

Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в ДОУ созданы 

необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 

кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. Имеется отдельная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ЗПР), кабинеты учителя – логопеда, педагога-психолога. 

Оборудование: 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра,  материал по развитию речи 

(картинки, серии картинок, игровые модули с набором игровых инструментов, книги. 

Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), 

материалы для ознакомления с искусством и занятием изобразительной деятельностью, 

материалы для познавательно-исследовательской деятельности, разные виды конструктора, 

альбомы, схемы, картинки для строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, игры 

на классификацию, мозаика разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, 

музыкальные инструменты, набор геометрических фигур,  лото с разной тематикой, 

дидактические коврики, муз. центры, аудиодиски, набор муляжей, объёмных фигур, материалы по 

правилам безопасности (безопасность на улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), 
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мольберт, магнитная доска, наборы предметных картинок, сюжетные картинки, серии картинок, 

спортивное оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического содержания, наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, символикой 

России, достопримечательностями, часы,  игрушки, материал для развития мелкой моторики.  

Созданы специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 
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