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СОДЕРЖАНИЕ

I. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная  образовательная  программа  разработана   рабочей  группой

педагогов (членов ПМПК) МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад № 1» на базе основной

общеобразовательной  программы  и  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного  образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017г. Протокол № 6/17 и

с решением ПМПК.

Программа  сформирована   как  программа  психолого-педагогической  поддержки,

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 6

до  8  лет  с  диагнозом  задержка  психического  развития  (далее  –  ЗПР)  и  определяет

комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа разработана в соответствии с:

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г;

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  12.07.2021)

«Об образовании в Российской Федерации»

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.1.3648-20» 

 Уставом  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного

учреждения МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1», утверждённым постановлением

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 05.12.2011г

№ 999-П

 Положением  о  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  муниципального

дошкольного  образовательного  учреждения  «Усть-Ишимский  детский  сад  №1»,

утвержденным приказом от 03.09.2018, №249

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  для

детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  ОВЗ),



обеспечивает  развитие  личности  детей  в  различных  видах  деятельности  с  учётом  их

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения,

разработанные  в  отечественной  общей  и  специальной  педагогике  и  психологии:  об

общности  основных  закономерностей  психического  развития  нормального  и

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

актуальном  и  потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о

соотношении  обучения  и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе

социализации,  о  значении  деятельности  в  развитии,  о  значении  таких  социальных

факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ. 

Срок  освоения  Программы  определяется  договором  об  образовании  по

образовательным  программам  дошкольного  образования  и  решением  территориальной

ПМПК.

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  задержкой  психического

развития  спроектирована  с  учетом  федерального  государственного  образовательного

стандарта   дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО)  на  основе   Инновационной

программы  дошкольного  образования   «От  рождения  до  школы».   /  Под  ред.  Н.  Е.

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

При  составлении  данной  Программы  были  учтены  концептуальные  положения

коррекционных программ: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с

тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет.  Автор:

Н.В.Нищева. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. -

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.

2. Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического

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

Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет Автор:

Куражева  Наталья  Юрьевна,  Тузаева  Анна  Сергеевна,  Вараева  Надежда  Валерьевна

Издательство: Речь, 2016 г. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает

специфику региона: национальные, социокультурные, климатические условия, в которых

осуществляется  образовательная  деятельность.  Кроме  того,  закладываются  основы



экономической  и  финансовой  грамотности  у  детей  дошкольного  возраста.  Были

использованы следующие парциальные программы:

1. Программа  для  дошкольных  образовательных  организаций  «Омское

Прииртышье»,   Борцова Л.В.,  Гаврилова Е.Н.,  Зенова М.В.,  Чернобай Т.А.,  БОУ ДПО

«Институт развития образования Омской области», Омск: 2014 г.;

2  .  Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования

для  детей  5–7  лет  по  «Экономическому  воспитанию  дошкольников:  формирование

предпосылок финансовой грамотности» Банк России. Министерство образования и науки

РФ, Москва: 2018г

3.  Парциальная  программа  по  формированию  экологической  культуры  у  детей

дошкольного  возраста  «Добро  пожаловать  в  экологию!»,  Воронкевич  О.А.,  Санкт-

Петербург: 2015г

Программа  «Омское  Прииртышье»  для  детей  с  2  до  7  лет  построена  с  учетом

следующих  принципов  и  предусматривает  решение  задач  в  совместной  партнёрской

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, как вовремя НОД,

так и при проведении режимных моментов:

- разностороннего образования, целью, которого является развитие ребёнка;

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе

реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

-  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными

возможностями и особенностями воспитанников.

Цель  программы  -  развитие  у  детей  социально-личностной  культуры  средствами

приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, знакомства с жизнью и

бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями

материальной и духовной среды.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

• формирование  целостного  представления  о  природе  родного  края  и  воспитание

начал экологической культуры у детей дошкольного возраста;

• формирование  основ  гуманного  отношения  к  людям,  интереса  и  ценностно-

смыслового отношения к своей малой родине (Омскому Прииртышью), её прошлому и

настоящему, к явлениям и объектам окружающей действительности;

• формирование интереса  к труду взрослых через первоначальное ознакомление с

основами  экономики  Омской  области,  ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с



трудовой  деятельностью  взрослых  в  регионе  в  сферах  промышленности,  транспорта,

сельского хозяйства и др.; 

• приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортивной

жизни Омского  Прииртышья;  формирование  потребности  в  ознакомлении  и бережном

отношении к культурному наследию региона; 

• формирование  у  детей  ценностного  представления  о  литературе  Омского

Прииртышья, поддержание интереса и стремления к знакомству с новыми современными

произведениями  Омских  писателей  и  поэтов,  использование  литературного  опыта  в

развитии творческой речевой деятельности. 

Представления  о  малой  родине  является  содержательной  основой  для

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями.

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для

детей  5–7  лет  по  «Экономическому  воспитанию  дошкольников:  формирование

предпосылок финансовой грамотности».

Цель  -  помочь  детям  пяти-семи  лет  войти  в  социально-экономическую  жизнь,

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.

Задачи:

Помочь  дошкольнику  выработать  следующие  умения,  навыки  и  личностные

качества:

- понимать и ценить окружающий мир предметный мир (мир вещей как результат

труда людей);

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;

- осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;

- признавать  авторитетными  качества  человека-хозяина:  бережливость,

рациональность,  экономность,  трудолюбие  и  вместе  с  тем-щедрость,  благородство,

честность,  отзывчивость,  сочувствие  (примеры  меценатства,  материальной

взаимопомощи, поддержки);

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать

собственные  потребности,  выстраивать  их  иерархию  и  временную  перспективу

реализации;

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Парциальная  программа  по  формированию  экологической  культуры  у  детей

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» для детей с 3 до 7 лет.



Цель программы. Формирование у ребёнка основ экологической культуры.

Задачи:

- Развитие  у  детей  элементарных  естественно  -  научных  представлений,

экологической  культуры  и  на  этой  основе  формирование  интеллектуальных  умений

(анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать)

- Формирование собственного познавательного опыта у детей в обобщенном виде с

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей).

- Освоение детьми методов, необходимых для проектно-исследовательской работы:

изучение  литературы,  наблюдение  за  объектами  живой  и  неживой  природы,  беседы,

опыты, эксперименты.

- Развитие творческих и коммуникативных способностей у дошкольников, бережное

отношение к ней.

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад

№ 1»   может  корректироваться  в  связи  с  изменениями:  нормативно-правовой  базы

учреждения, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, а также по

результатам педагогического мониторинга, и диагностики ребенка.

1.1.1.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики и

информация  о  ребенке  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (задержка

психического развития).

В  дошкольном  возрасте  проявления  задержки  становятся  более  выраженными  и

проявляются в следующем: 

-  Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с  быстрой

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с

возрастной  нормой,  умственной  работоспособностью,  особенно  при  усложнении

деятельности. 

-  Отставание  в  развитии  психомоторных  функций,  недостатки  общей  и  мелкой

моторики,  координационных  способностей,  чувства  ритма.  Двигательные  навыки  и

техника  основных  движений  отстают  от  возрастных  возможностей,  страдают

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

психомоторики  проявляются  в  незрелости  зрительно-слухо-моторной  координации,

произвольной  регуляции  движений,  недостатках  моторной  памяти,  пространственной

организации движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия,

что  негативно  отражается  на  формировании  зрительно-пространственных  функций  и



проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.

-  Более  низкая  способность,  по  сравнению с  нормально  развивающимися  детьми

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

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

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети

могут  не  узнать,  они  с  трудом  выделяют  объект  из  фона.  Выражены  трудности  при

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть

трудности  обобщения  осязательных сигналов,  словесного  и  графического  отображения

предметов. 

У  детей  с  другими  формами  ЗПР  выраженной  недостаточности  сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у

них  наблюдаются  эмоционально-волевая  незрелость,  снижение  познавательной

активности,  слабость  произвольной регуляции поведения,  недоразвитие и качественное

своеобразие игровой деятельности. 

-  Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от

несущественных  признаков,  при  переключении  с  одного  основания  классификации  на

другой,  при  обобщении.  Незрелость  мыслительных  операций  сказывается  на

продуктивности  нагляднообразного  мышления  и  трудностях  формирования  словесно-

логического  мышления.  Детям  трудно  устанавливать  причинно-следственные  связи  и

отношения,  усваивать  обобщающие  понятия.  При  нормальном  темпе  психического

развития  старшие  дошкольники  способны  строить  простые  умозаключения,  могут

осуществлять  мыслительные операции на  уровне словесно-логического  мышления  (его

конкретно-понятийных  форм).  Незрелость  функционального  состояния  ЦНС  (слабость

процессов  торможения  и  возбуждения,  затруднения  в  образовании  сложных условных

связей,  отставание  в  формировании  систем  межанализаторных  связей)  обусловливает

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное

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

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих,

особенно  если  при  этом  задача  требует  выявления  причинно-следственных  связей  и

построения на этой основе программы событий. 

-  Задержанный  темп  формирования  мнестической  деятельности,  низкая



продуктивность  и  прочность  запоминания,  особенно  на  уровне  слухоречевой  памяти,

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого

интегративного качества,  как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности

ребенка при освоении образовательной программы. 

- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,

имеющим  место  в  раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  условиях

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

-  Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной  деятельности

отрицательно  влияет  на  поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,

бесцеремонно,  или,  наоборот,  отказываются  от  контакта  и  сотрудничества.  Трудно

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со

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

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам

поведения.  У  детей  с  психическим  инфантилизмом,  психогенной  и  соматогенной  ЗПР

наблюдаются  нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной  аффектации,

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

- Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР

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 не развита как

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

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

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности

затрудняет  формирование  внутреннего  плана  действий,  произвольной  регуляции

поведения,  т.  о.  своевременно  не  складываются  предпосылки  для  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 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  общего  образования.  Важнейшей  задачей  является  формирование  этого

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.

Данные о прохождение ребёнком ПМПК:

Дата прохождения ПМПК: 26.03.2021г



Рекомендованная  программа  обучения: адаптированная  основная  образовательная

программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития.

Срок  повторного  прохождения  ПМПК:  при  переходе  с  одного  уровня  образования  на

другой.

Психолого-педагогическая характеристика ребёнка:

 Характеристика окружения ребенка.  

Семья полная, состоит из 4х человек.  Воспитанием ребенка, в основном, занимается

мать,  т.к.  у  отца  вахтово-разъездная  работа.  Отношение  отца  к  ребенку  терпеливое,

спокойное,  доброжелательное.  Мать  рекомендации  воспитателей  выполняет  частично,

однако, в общение вступает охотно.

Семья проживает в частном доме на земле. Ребенок имеет свою комнату с игровым

уголком Любимые занятия дома: читать или рассматривать книжки с мамой (и с папой,

когда он дома), рисовать.

Семья благополучная,  оба  родителя  работают.  Рекомендации  врачей  выполняются,

ребенок часто наблюдается у детских врачей в областном центре.

 Характеристика речевого развития.  

Общая  и  мелкая  моторика  грубо  нарушена.  В  анамнезе  вывих  бедра.  Строение

артикуляционного  аппарата без  отклонений. Моторика  артикуляционного  аппарата

нарушена.  Отмечаются  синкинезии  (содружественные  движения),  нарушение

координации и точности движений. Звукопроизношение свистящий сигматизм, шипящий

сигматизм,  ламбдацизм,  ротацизм. Фонематический  слух сформирован  недостаточно.

Ребенок  не  отличает  звуки  близкие  по  акустико-артикуляционным  признакам.

Фонематический  анализ  и  синтез не  сформирован. Словарный  запас затрудняется  в

назывании  оттеночных  цветов,  обобщенных  понятий.  Не  знает  названий  детенышей

животных. Ниже возрастной нормы. Грамматический строй сформирован недостаточно.

Допускает  ошибки  при  образовании  множественного  числа  существительных  и

уменьшительно-ласкательной  формы  существительных.  Встречаются  аграмматизмы,  а

именно,  неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных  («красная

платье»),  существительных  и  числительных  («пять  пенёв»).  Слоговая  структура  слова

грубо нарушена.  Преобладает элизия.  Также в речи встречаются такие нарушения,  как

парафазия  и  персеверация.  Связная  речь  сформирована  недостаточно.  Рассказ  по

сюжетной  картине  имеет  фрагментарный  характер.  Отмечаются  инверсия  и  пропуск

второстепенных деталей.

 Характеристика развития познавательных процессов.  



У  ребенка  отмечается  низкий  уровень  познавательной  активности,  Характерна

рассеянность  внимания,  неспособность  удерживать  внимания  достаточно  длительное

время, быстро переключать его при смене деятельности. Для нее характерна повышенная

отвлекаемость,  импульсивность,  быстрая  утомляемость.  Преобладает  образный  тип

памяти,  произвольное запоминание вызывает затруднения. Отмечается снижение объема

кратковременной  памяти,  неточности  воспроизведения  воспринимаемого  материала.

Преобладает наглядно-действенное мышление, возникают трудности при решении задач,

предполагающих использование словесно-логического мышления.

 Характеристика эмоционально-волевой сферы  

Отмечается  слабая  эмоциональная  устойчивость,  нарушение  самоконтроля,

агрессивность  поведения и его провоцирующий характер,  трудности приспособления к

детскому коллективу во время игры и занятий,  суетливость,  частую смену настроения,

манерничанье,  фамильярность  по  отношению  к  взрослому.  Отмечается  большое

количество  реакций,  направленных  против  воли  родителей,  частое  отсутствие

правильного  понимания  своей  социальной  роли  и  положения,  недостаточную

дифференциацию  лиц и вещей,  ярко  выраженные трудности  в  различении  важнейших

черт межличностных отношений. Недоразвитии социальной зрелости.

  1.1.2. Цели и задачи реализации Программы.

Программа  предусматривает  разностороннее  развитие  воспитанника  с  ЗПР  в

возрасте от 6 до 7 лет с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Основными  направлениями деятельности  для  воспитанника  с  задержкой

психического развития являются:

*  Диагностическое  направление  работы,  которое  обеспечивается  комплексным

динамическим наблюдением за ребёнком, куда входит: изучение состояния его здоровья

(медицинское),  выявление  уровня  развития  ведущего  вида  деятельности,  особенностей

развития  познавательных  и  эмоционально-личностных  сфер  (психологическое),  запаса

знаний, навыков и представлений (педагогическое). 

Итогом комплексного изучения являются выработка адекватных состоянию ребёнка

подходов со стороны взрослых, выделение проблемных и сохранных сторон его развития,

конкретные рекомендации педагогам и родителям.

*  Организация  коррекционно-развивающего  и  компенсирующего  воспитания  и

обучения,  предполагающего  комплекс  мер,  воздействующих  на  личность  в  целом,

совершенствование  ведущего  и  типично  детских  видов  деятельности,  коррекцию

индивидуальных проблем развития.



Данное  направление  реализуется  взаимодействием  медицинского  работника,

педагогов и специалистов.

Целью   программы является  разностороннее  развитие  детей,  коррекция

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

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

дошкольника с ЗПР психологическую готовность к обучению в массовой или специальной

(коррекционной) школе.

Программа  направлена на решение задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

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

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе

ограниченных возможностей здоровья);

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и

творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,

другими детьми, взрослыми и миром;

5)  объединение обучения  и воспитания  в целостный образовательный процесс  на

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

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

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

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,

формирования предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и

организационных  форм  ДО,  возможности  формирования  Программ  различной

направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния

здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;



9)  организация  коррекционного  сопровождения  детей  с  трудностями  в  обучении,

обеспечивающего  развитие  индивидуальности,  адаптационных  возможностей  и

становление социально-успешной личности каждого ребёнка;

10)  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  позволяющей

ребёнку максимально раскрыть индивидуальные возможности и способности;

11)  синхронизация  процессов  обучения,  воспитания  и  коррекции,  позволяющей

сделать  их  взаимодополняющими,  обогащающими  физическое,  социально-личностное,

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;

12)  внедрение  эффективных  педагогических  технологий,  обеспечивающих

широкий  выбор  оптимальных  методов  и  условий  коррекции  и  реабилитации  детей  с

проблемами в развитии;

13)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей. 

14) оказание квалифицированной помощи семье по вопросам воспитания, обучения,

и коррекции развития детей.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными

федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного

образования:

-  понимание  детства  как  уникального  самоценного  периода  в  общем  развитии

человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческий, ранний

и  дошкольный  возраст),  амплификация  детства,  недопустимость  искусственного

ускорения или замедления темпов развития ребенка;

- возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие условий, методов,

требований возрасту и особенностям развития ребенка. Реализация Программы в формах,

специфических  для  детей  дошкольного  возраста:  игра,  познавательная  и

исследовательская  деятельность,  творческая  активность,  общение  и  совместная

деятельность с другими детьми и взрослыми;

-  поддержка  разнообразия  детства.  Учет  индивидуальных  потребностей  ребенка,

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (в том числе ограниченными

возможностями  здоровья),  определяющих  особые  условия  получения  им  образования;

направленность  на  создание  условий  и  развивающей  среды,  подходящих  для  детей  с

разными образовательными потребностями; 



-  организация  образовательного  процесса  с  учетом  этнокультурной  ситуации

развития детей, на основе уважения к различным национальным культурам. Приобщение

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  —  родителей  (законных

представителей), педагогических и иных работников Организации — и детей; уважение

личности  ребенка.  Признание  ребенка  полноценным  участником  образовательных

отношений, при которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего

образования; поддержка детской инициативы в различных видах деятельности; 

- ориентация образования на развитие познавательных интересов и познавательных

действий  ребенка,  развитие  и  гармонизацию  эмоциональной  сферы,  формирование

нравственных качеств личности и социализацию ребенка. Исходя из принципов, лежащих

в  основе  Программы,  при  организации  образовательного  процесса  в  дошкольном

учреждении необходимо ориентироваться  на возрастные особенности детей,  учитывать

возрастную специфику способов их восприятия окружающего мира и поведения;

- выстроена  по  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребёнка; 

-  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

- строится  с  учётом   принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,

спецификой и возможностями образовательных областей;

- основывается  на  комплексно  –  тематическом  принципе  построения

образовательного процесса;

- предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках

непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

- сотрудничества МБДОУ с семьёй.

- комплексного  подхода,  системного  и  целостного  изучения  ребёнка во

взаимосвязи  и  взаимозависимости  отдельных  отклонений  в  психическом  развитии  и

первичных  нарушений;  установление  «иерархии»  обнаруженных  недостатков  или

отклонений в психическом развитии. Соотношения первичных и вторичных отклонений;



- единства  диагностики  и  коррекции.  Целенаправленная  коррекционная  работа

ведётся на основе изучения уровня развития ребёнка и наблюдения за его динамикой;

- качественного анализа результатов обследования. Качественный анализ включает

не только сам факт выполнения задания,  но и отношение ребёнка к заданию, способы

выполнения, характер взаимодействия и т.п.;

- ранней  коррекции  отклонений  в  развитии,  предполагающий  как  можно  более

раннее  выявление  проблем  ребёнка  и  организацию  коррекционной  работы  с  ним  в

сензитивные сроки;

- индивидуально-дифференцированного  подхода:  учёт  индивидуально-

типологических особенностей каждого ребёнка и особенностей группы в целом;

- психологической  комфортности,  предполагающий  психологическую

защищенность  ребенка,  обеспечение  эмоционального  комфорта,  создание  условий  для

самореализации;

- педагогической конфиденциальности: позволяет беречь ребёнка от психического

и физического насилия; научить педагогов и родителей  действовать в поле деятельности

«ребёнок-взрослый»;

- занимательности и новизны: позволяет опираться на непроизвольное внимание,

вызывая  интерес  к  деятельности  путём  постановки  последовательной  системы  задач,

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника;

- динамичности, опирающийся  на  концепцию  Л.С.  Выготского  о  двух  уровнях

умственного  развития  ребёнка  –  актуальном  и  потенциальном,  т.е.  зоне  ближайшего

развития.  Заключается  в  постоянном  углублении  и  расширении  целей  по  коррекции,

обучению, развитию ребёнка. 

Особенности  реализации  общепедагогических  принципов  в  условиях

специального образования.

Поэтапное предъявление заданий

Особенностью  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  является  то,  что

трудные инструкции им не доступны. Необходимо дробить задания на короткие отрезки и

предъявлять их ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.

Смена видов деятельности.

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к

предлагаемой  деятельности,  следовательно,  необходимо  чередовать  виды  детской

деятельности в процессе совместного творчества.

Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы. 



Изучаемый  материал  необходимо  подкреплять  наглядностью,  так  в  дошкольном

возрасте  у  детей  с  ЗПР  преобладает  наглядно-действенное,  наглядно  –  образное

мышление.

Контроль каждого этапа работы.

У  детей  с  ЗПР  нарушен  поэтапный  контроль  над  выполняемой  деятельностью,

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении

совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.

Совместное действие с ребенком в начале обучения.

На  первых  этапах  обучения  ребенку  часто  тяжело  бывает  выполнять  задания

педагога  опираясь  только  на  объяснение  и  показ,  следовательно,  для  успешного

выполнения  заданий  педагогу  необходимо  совместно  с  ребенком  проделывать

предлагаемую работу.

Доступность изложения материала ребенку. 

Необходимо  учитывать  развивающий  характер  обучения  –  обучение  должно

строиться  исходя  из  особенностей  структурных  нарушений,  то  есть  на  основе  зоны

ближайшего  развития  ребенка.   Надо  учитывать  потенциальные  возможности  каждого

ребенка, которые реализуются в совместной деятельности педагога и детей.

Система и последовательность предлагаемого материала.

При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их

скудный  запас  знаний  и  представлений  по  всем  разделам  программы,  следовательно,

начинать формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего

окружения ребенка.

Использование многократного возврата к теме.

Повторяемость  материала  необходимый  компонент  успешного  развития  детей  с

ЗПР.  Повторение  одного и того понятия  должно происходить  в  разных видах детской

деятельности  (художественное  творчество,  чтение  художественной  литературы,

проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед)

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком.

При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен

быть  эмоционален  –  это  позволяет  удержать  внимание  детей  на  предлагаемой

деятельности и добиться от них эмоциональной отзывчивости.

Четкость, краткость инструкции 

Педагогу,  работающему  с  детьми  с  проблемами  развития  необходимо  уметь

грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и



поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким

образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ.

Использование приемов, активизирующих память.

Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть

развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого

материала,  для  стимуляции  развития  образного  мышления,  необходимо  пользоваться

различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать двигательные

функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной

деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Требования  к  результатам  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе

завершения уровня дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,

познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

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

труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры

в себя, старается разрешать конфликты;

•  ребенок обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,

различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и

социальным нормам;

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,

у ребенка складываются предпосылки грамотности;



•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

•  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

•  ребенок проявляет любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном

мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,

математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста

предпосылок у учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР.

Речевое развитие

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

-  усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях

окружающего мира; 

-  употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

-  составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (с  помощью

взрослого); 

-  осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  дифференциацию  звуков  по

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 



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

-  осознает  слоговое строение  слова,  осуществляет  слоговой анализ и синтез  слов

(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).

Социально-коммуникативное развитие

Возможные достижения ребенка: 

-  владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет

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

-  выбирает род занятий,  участников по совместной деятельности,  избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

-  передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

собеседнику; 

-  пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и

правилами,  проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства

с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-  стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от

взрослого.

Познавательное развитие

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-  воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и  сюжетных

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

-  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-



символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах

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

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,

ночь); 

- использует в речи термины, обозначающие величину, форму, количество, называя

все  свойства,  присущие  объектам,  а  также  свойства,  не  присущие  объектам,  с

использованием частицы не; 

-  владеет  разными  видами  конструирования  (из  бумаги,  природного  материала,

деталей конструктора); 

-  создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного  материала  по

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие

Возможные достижения ребенка: 

-  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной  деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные  карандаши,  восковые

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное

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

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

сложенной вдвое и т.п.); 

-  знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  смешивает  и  получает  оттеночные  цвета

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и

рассказам,  народная  игрушка:  семеновская  матрешка,  дымковская  и  Богородская

игрушка); 

-  эмоционально  откликается  на  воздействие  художественного  образа,  понимает

содержание  произведений  и  выражает  свои  чувства  и  эмоции  с  помощью  творческих

рассказов; 



-  проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие

Возможные достижения ребенка: 

-  выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные

движения; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-  осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий в

ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, при формировании полезных привычек)



II. Содержательный раздел.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание  психолого-педагогической  работы  дается  по  образовательным

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание

психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие

дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи

психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и

личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех

образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной

деятельности дошкольников.

Задачи Познавательн

ое развитие

Речевое 

развитие

Социально – 

коммуникатив

ное развитие

Художествен

но – 

эстетическое

развитие

Физическое 

развитие

Воспитател

я

-формирование

и

совершенствова

ние

перцептивных

действий;

-ознакомление и

формирование

сенсорных

эталонов;

-развитие

-развитие

речевого

общения  с

взрослыми  и

детьми:

способствовать

овладению

детьми  речью

как  средством

общения;

освоению

-практическое

овладение

нормами  речи:

развитие звуковой

и  интонационной

культуры речи;

-создание условий

для  выражения

своих  чувств  и

мыслей  с

помощью  речи,

развитие 

сенсорных 

способностей

, чувства 

ритма, цвета, 

композиции; 

умения 

выражать в 

художествен

ных образах 

-сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка: 

в т. ч. 

обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия;



внимания,

памяти;

- развитие 

наглядно-

действенного и

наглядно-

образного 

мышления.

ситуативных  и

внеситуативны

х  форм

речевого

общения  со

взрослыми  и

сверстниками;

овладение

эмоциональной

культурой

речевых

высказываний.

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

полезных 

привычек и др.;

свои 

творческие 

способности.

-создание 

условий, 

способствующ

их 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы и 

других систем 

организма;

-создание 

условий для 

адаптации 

детей к 

двигательному 

режиму;

создание 

условий для 

овладения 

детьми 

элементарными

нормами и 

правилами 

питания, 

закаливания.

Дефектолог

а

-формирование

и

совершенствова

ние

перцептивных

действий;

-ознакомление и

формирование

сенсорных

эталонов;

-развитие

внимания,

памяти;

- развитие 

наглядно-

действенного и

-формирование

структурных

компонентов

системы  языка

—

фонетического,

лексического,

грамматическо

го;

-

формировани

е  навыков

владения

языком  в  его

коммуникатив

-формирование 

у ребенка 

представлений о

самом себе и 

элементарных 

навыков 

адекватно 

воспринимать 

окружающие 

предметы и 

явления

-

формировани

е целостной 

картины мира

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных

произведений

: 

формировани

е опыта 

обсуждения и

анализа 

-сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка: 

в т. ч. 

обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия;

- развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.



наглядно-

образного 

мышления.

ной  функции

—  развитие

связной  речи,

двух  форм

речевого

общения  —

диалога  и

монолога

литературных

произведений

с целью 

обобщения 

представлени

й ребенка о 

мире

Психолога -развивать

любознательнос

ть,

познавательные

способности,

стимулировать

познавательную

активность

посредством

создания

насыщенной

предметно-

пространственн

ой среды;

 -  развивать  все

виды

восприятия:

зрительного,

тактильно-

двигательного,

слухового,

вкусового,

обонятельного,

стереогнозиса,

обеспечивать

полисенсорную

основу

обучения;

-развивать

мыслительные

операции

анализа,

синтеза,

-создавать 

условия для 

перехода 

ребенка на 

уровень 

внеситуативно-

личностного 

общения, 

привлекая его 

внимания к 

особенностям 

поведения, 

действиям, 

характеру 

взрослых;

- готовить к 

контекстному 

общению, 

предполагающе

му соблюдение 

определенных 

правил 

коммуникации.

- формирование 

умения 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками; 

выстраивания 

адекватной 

системы 

положительных 

личностных 

оценок и 

позитивного 

отношения к себе;

- использовать 

психокоррекцион

ные игры и 

приемы для 

снятия 

эмоционального 

напряжения, 

негативных 

поведенческих 

реакций

-

стимулировать

интерес 

ребенка к 

творческим 

играм с 

сюжетами, 

расширяющим

и и 

уточняющими 

их 

представления 

о способах 

поведения в 

различных 

жизненных 

ситуациях,

-учить ребенка

наполнять 

знакомую игру

новым 

содержанием.

-сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

ребенка: 

в т. ч. 

обеспечение 

эмоциональног

о 

благополучия;

- развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики.



сравнения,

обобщения,

конкретизации

,

абстрагирован

ия,

классификации

,  сериации  на

основе

выделения

наглядно

воспринимаем

ых признаков

Логопеда -развитие

внимания,

памяти;

- развитие 

наглядно-

действенного и 

наглядно-

образного 

мышления.

-практическое

овладение

нормами  речи:

развитие

звуковой  и

интонационной

культуры речи;

-формирование

навыков

владения

языком  в  его

коммуникативн

ой  функции  -

развитие

связной  речи,

двух  форм

речевого

общения  -

диалога  и

монолога;

-формирование

структурных

компонентов

системы  языка

—

фонетического,

лексического,

грамматическо

формирование 

умений 

использовать 

вербальные 

средства 

общения в 

условиях их 

адекватного 

сочетания с 

невербальными 

средствами в 

контексте 

различных 

видов детской 

деятельности и 

в свободном 

общении

-  выражения

своих чувств и

мыслей  с

помощью

речи,

овладение

эмоционально

й  культурой

речевых

высказываний;

- развитие 

литературной 

речи: развитие 

художественно

го восприятия, 

понимания на 

слух 

литературных 

текстов;

-приобщение к

словесному 

искусству, 

развитие 

творческих 

способностей: 

ознакомление 

с книжной 

культурой и 

- развитие 

крупной 

моторики;

- развитие 

мелкой 

моторики рук;

- 

формирование 

правильного 

речевого 

дыхания;

- развитие 

моторики 

артикуляционн

ого аппарата.



го;

-

формирование

навыков

владения

языком  в  его

коммуникативн

ой  функции  —

развитие

связной  речи,

двух  форм

речевого

общения  —

диалога  и

монолога.

детской 

литературой.

Муз 

руководите

ля

- развитие 

музыкально-

ритмических 

способностей 

как основы 

музыкальной 

деятельности;

- воспитание у 

детей 

слухового 

сосредоточения

и звуко-

высотного 

восприятия;

- развитие 

интонационн

ых, 

тембровых, 

силовых 

характеристик

голоса.

формирование 

умения 

сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками

- 

формирование 

эстетических 

чувств и 

музыкальности

, 

эмоционально

й 

отзывчивости; 

побуждение к 

переживанию 

настроений, 

передаваемых 

в музыкальных

художественн

ых 

произведениях

;

- развитие 

двигательных 

качеств;

- накопление 

и обогащения 

двигательного

опыта.

Родителей - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии;

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий;

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 



в том числе и социальными службами.

Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с  ОВЗ  тесно

взаимосвязаны  и  взаимодополняют  друг  друга,  что  позволяет  комплексно  решать

конкретные задачи во всех формах ее организации.

Каждая  ступень  Программы  включает  коррекционно-образовательную  работу  и

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:

 Социально-коммуникативное развитие;

 Речевое развитие;

 Познавательное развитие;

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу

комплексно  и  многоаспектно.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на

весь  период  дошкольного  образования  и  отрабатываются  в  процессе  разнообразных

видов деятельности.

Основной формой обучения  являются  занятия  (индивидуальные,  подгрупповые).

Занятия  проводятся  в  определенной  системе  в  соответствии  с  разделами   данной

программы

Содержание  педагогической  работы  с  детьми  с  ЗПР  определяется  целями  и

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа,

соответствующих периодизации дошкольного возраста.

Характер  такого  взаимодействия  обусловлен  содержанием  работы,  методами,

приемами.

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий,  экскурсий,

экспериментирования,  подвижных,  дидактических,  сюжетно  –  ролевых  и

театрализованных игр, коллективного труда и т.д.

Особенности  коррекционно  –  развивающей  работы  с  детьми  с  ЗПР  состоит  в

необходимости  индивидуального  и  дифференцированного  подхода,  снижения  темпа

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

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»



Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»

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

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и

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

и семейной принадлежности.

Формирование первичных ценностных представлений

Образ Я Развивать  представление  о  временной  перспективе

личности,  об изменении позиции человека с возрастом (ребенок

посещает  детский  сад,  школьник  учится,  взрослый  работает,

пожилой  человек  передает  свой  опыт  другим  поколениям).

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем

и будущем.

Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,

формировать  элементарные  знания  о специфике  школы,

колледжа,  вуза;  воспитывать  нацеленность  на  дальнейшее

обучение,  формировать  

понимание того, что хорошее образование необходимо любому

человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять

инициативу в получении новых знаний.

Воспитывать  осознанное  отношение  к  своему  будущему

(к своему  

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим

достижениям),  стремление  быть  полезным  обществу.  

Формировать  понимание  того,  что  все  зависит  от  самого

человека  —  

его  трудолюбия,  настойчивости,  веры  в  себя.  Продолжать

воспитывать самоуважение,  чувство собственного достоинства,

уверенность  в своих  силах  и возможностях.

Воспитывать  инициативность  и творческий подход,  создавать  

для  поддержания  детской  инициативы  ПДР  —  пространство

детской  

реализации  (возможность  для  каждого  ребенка  проявить

инициативу,  

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат

сообществу  и  увидеть  (осознать)  полезность  своего  труда  для



окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать

развивать  в мальчиках  и девочках  качества,  свойственные  их

полу.

Нравственное

воспитание

Воспитывать уважительное отношение  к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  учить 

помогать им.  Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта

детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление 

таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным

семейным ценностям; уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, 

с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в  разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы.

Патриотическое

воспитание

Продолжать развивать интерес и любовь  к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Про должать 

знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными  

со спецификой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять  представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных  национальностей, воспитывать уважение 

к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям.



Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять 

знания о  флаге, гербе и  гимне России (гимн исполняется во  

время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать 

Рос-

сию и Москву на карте.

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, 

воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать 

детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение 

к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  

детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Развитие коммуникативных способностей

Развитие  общения,

готовности  к

сотрудничеству

Развивать умение  самостоятельно объединяться для совместных

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не  

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры.

Формирование

детско-родительских

отношений

Способствовать  формированию  уважительного  отношения

и чувства  принадлежности  к сообществу  детей  и  взрослых  в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между



детьми.

Развивать  у  детей  интерес  к  общегрупповым (общесадовским)

событиям  и  проблемам,  формировать  потребность  к

совместному  обсуждению  и  самостоятельному  решению

основных  вопросов  (на  утреннем  и  вечернем  круге  и  пр.).

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие,

исследовательские  и нормотворческие  проекты),  продуктивной

(коллективные  работы),  событийной,  игровой  

и других  видах  деятельности;  в  организации  мероприятий.

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,

конструкторских  

мастерских  и др.),  к  оформлению  и  обустройству  группы.

Обращать  

внимание  детей  на эстетику  окружающего  пространства

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды

(окраска  стен,  

мебель,  оформление  участка  и т.  п.).  Формировать  умение

эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать

оценочные суждения,  обосновывать свое мнение.  Воспитывать

восприятие  пространства  детского  сада  как  «второго  дома»  с

соответствующими  правами  

и обязанностями.

Развитие регуляторных способностей

Освоение

общепринятых

правил и норм

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность;

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,

выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  том  числе

выполнять  совместно  установленные  правила  группы.  

Продолжать  формировать  основы  культуры  поведения  и 

вежливого  общения;  воспитывать  привычку  без  напоминаний

использовать  

в общении  со сверстниками  и взрослыми  формулы  словесной

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).

Развитие Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 



целенаправленности

, саморегуляции, 

самостоятельности

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе.

Формирование социальных представлений, умений и навыков

Развитие игровой 

деятельности

Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации

игр, выполнении игровых правил и норм.

Продолжать формировать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия.

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  

соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и  создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).

Способствовать творческому использованию в  играх 

представлений 

об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений 

литературы, 

мультфильмов.

Развитие навыков 

самообслуживания

Закреплять умение детей  правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в  шкаф одежду, ставить на  место обувь, сушить при

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна.



Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.

Приобщение к труду Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие.

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой 

(сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию. Расширять представления о труде взрослых, о значении

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда

Формирование 

основ безопасности.

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  

природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих условиях.

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, 

о  дорожном движении. Знакомить с  понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и  

информационно-



указательными. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД.

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте.

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей 

к детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из  дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,

катание на санках, коньках, лыжах и др.).

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один 

дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

по-

мощью к взрослым.

Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, 

службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103».

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и

сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и



конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и

формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов,

учатся  анализировать  их,  устанавливать  причинные,  временные  и  другие  связи,  и

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом

широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,

элементарные опыты, упражнения и различные игры.

Развитие когнитивных способностей

Сенсорное развитие Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на  более тонкое различение их качеств. Учить выделять в  

процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по  форме, величине, строению, 

положению в  пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение 

по количеству, размеру, весу и т. д.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  Закреплять знания детей 

о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах.

Развитие познавательных 

действий.

Создавать условия для самостоятельного установления связей

и отношений  между  системами  объектов  и явлений

с применением  различных  средств.  Совершенствовать

действия  экспериментального  характера,  направленные  на 

выявление  скрытых  свойств  объектов.

Развивать  умение  добывать  информацию  различными

способами, учить определять оптимальный способ получения

необходимой  информации  в соответствии  с условиями

и целями  деятельности.



Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии  с предлагаемым  алгоритмом;  ставить  цель,

составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;

обнаруживать  несоответствие  результата  и цели;

корректировать  свою  деятельность.  Учить  детей

самостоятельно  составлять  модели  и использовать  их

в познавательно-исследовательской  деятельности.

Продолжать  развивать  навыки  учебной  деятельности:

внимательно  слушать  воспитателя,  действовать  по

предложенному  им  плану,  а также  самостоятельно

планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную

умственную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей

деятельности.

Проектная деятельность Развивать  проектную  деятельность  всех  типов

(исследовательскую,  творческую,  нормативную).  В 

исследовательской  проектной  деятельности  формировать

умение уделять внимание анализу эффективности источников

информации.  

Поощрять  обсуждение  проекта  в кругу  сверстников.

Содействовать  творческой  проектной  деятельности

индивидуального  и  группового  характера,  поддерживать

инициативу  и  самостоятельность  в  создании  идеи  и

реализации  проекта,  создавать  условия  для  презентации

результата.

В  работе  над  нормативными  проектами  (нормотворчество)

поощрять  обсуждение  детьми  соответствующих  этим

проектам  ситуаций  и отрицательных  последствий,  которые

могут  возникнуть  при  нарушении  установленных  норм.

Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной

форме.

Дидактические игры Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  



других участников игры.

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Содействовать проявлению 

и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.

Формирование математических представлений

Количество, счет Развивать  общие  представления  о множестве:  умение

формировать  множества  по заданным  основаниям,  видеть

составные части множества, в  которых предметы отличаются

определенными  признаками.

Упражнять  в объединении,  дополнении  множеств,  удалении

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать

отношения  между  отдельными  частями  множества,  а также

целым  множеством  и каждой  его  частью  на основе  счета,

составления  пар  предметов  или  соединения  предметов

стрелками.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без

операций  над  числами.

Знакомить  с числами  второго  десятка.

Закреплять  понимание  отношений  между  числами

натурального  ряда  (7  больше  6  на 1,  а 6  меньше  7  на 1),

умение  увеличивать  и уменьшать  каждое  число  на 1  (в

пределах  10).

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный

счет),  последующее  и предыдущее  число  к названному  или

обозначенному  цифрой,  определять  пропущенное  число.

Знакомить  с составом  чисел  в пределах  10.

Учить  раскладывать  число  на два  меньших  и составлять

из двух  меньших  большее  (в  пределах  10,  на наглядной

основе).

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5,

10  рублей  (различение,  набор  и размен  монет).



Учить  на наглядной  основе  составлять  и решать  простые

арифметические  задачи  на сложение  (к  большему

прибавляется меньшее) и на вычитание  (вычитаемое меньше

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий:

плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше

(>), меньше (<).

Величина Учить  считать  по заданной  мере,  когда  за единицу  счета

принимается  не один,  а несколько  предметов  или  часть

предмета.

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания

предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную

меру;  правильно  обозначать  части  целого  (половина,  одна

часть  из двух  (одна  вторая),  две  части  из четырех  (две

четвертых)  и т.  д.);  устанавливать  соотношение  целого

и части,  размера  частей;  находить  части  целого  и целое

по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.

Учить измерять  длину,  ширину,  высоту предметов  (отрезки

прямых  линий) с помощью  условной  меры  (бумаги

в клетку).Учить  детей  измерять  объем  жидких  и сыпучих

веществ  с помощью  условной  меры.

Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его

измерения.  

Сравнивать  вес  предметов  (тяжелее —  легче)  путем

взвешивания  их  на ладонях.  Познакомить  с весами.

Развивать  представление  о том,  что  результат  измерения

(длины,  веса,  объема  предметов) зависит  от величины

условной меры.

Форма Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.

Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере

треугольника  и четырехугольника),  о прямой  линии,  отрезке

прямой  (определения  не  даются).

Учить  детей  распознавать  фигуры  независимо  от их

пространственного  положения,  изображать,  располагать  на 



плоскости,  упорядочивать  по размерам,  классифицировать,

группировать  по цвету,  форме,  размерам.

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из 

нескольких  треугольников  один  многоугольник,  из 

нескольких  маленьких  квадратов —  один  большой

прямоугольник;  из  частей  круга —  круг,  из  четырех

отрезков — четырехугольник, из  двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по  словесному

описанию  и перечислению  их  характерных  свойств;

составлять  тематические  композиции  из фигур

по собственному  замыслу.

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части

(круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на

два треугольника и пр.)

Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их

частей;  воссоздавать  сложные  по  форме  предметы  из

отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,

представлению.

Ориентировка  в

пространстве

Учить  ориентироваться  на  ограниченной  площади  (лист

бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги и т.  д.);

располагать  предметы  и их  изображения  в указанном

направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное

расположение  

(вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,  справа,  левее,  правее,

в левом  верхнем  (правом  нижнем)  углу,  перед,  за,  между,

рядом  и др.).

Познакомить  с планом,  схемой,  маршрутом,  картой.

Развивать  способность  к моделированию  пространственных

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,

обозначающую  пространственные  отношения  объектов

и направление  их  движения  в  пространстве:  слева  направо,

справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно

передвигаться  в пространстве,  ориентируясь  на условные

обозначения (знаки и символы).



Ориентировка во времени Дать  детям  элементарные  представления  о времени:  его

текучести,  периодичности,  необратимости,

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.

Учить  пользоваться  в речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,

«до»,  «после»,  «раньше»,  «позже»,  «в  одно  и то же  время».

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,

регулировать свою деятельность в  соответствии со  временем;

различать длительность отдельных временных интервалов (1

минута,  10  минут,  1  час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с окружающим миром

Предметное окружение Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  детей  о 

предметном  мире.  Обогащать  представления  о  видах

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический,

водный).  Формировать  представления  о  предметах,

облегчающих  труд  

людей на производстве  (компьютер,  роботы,  станки  и т.  д.);

об объектах,  создающих  комфорт  и уют  в помещении

и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек

изменяет  предметы,  совершенствует  их  для  себя  и других

людей,  делая  жизнь  более  удобной  и комфортной.  

Расширять  представления  детей  об истории  создания

предметов.

Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных

предметов и объектов природы. Формировать понимание того,

что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет

крыльев,  он создал  самолет;  нет  огромного  роста,  он создал

кран,  лестницу  и т.  п.).  Способствовать  восприятию

предметного  окружения  как  творения  человеческой  мысли.

Углублять  представления  о  существенных  характеристиках

предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов.

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,

металл, ткань).

Природное окружение Поддерживать  интерес  детей  к  миру  природы,  создавать

условия  для  проявления  инициативы  и творчества  в ее



познании,  формировать  желание  самостоятельно  добывать

знания  (экспериментируя,  слушая  книги,  рассматривая

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами

и явлениями и т. д.).

Формировать  элементарные  представления  об эволюции

Земли  (возникновение  Земли,  эволюция  растительного

и животного  мира),  месте  человека  в природном

и социальном  мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи

и продуктивных видах деятельности.

Неживая природа. Учить  обобщать  и систематизировать  представления

о временах  года  (вести  дневники  наблюдения  за погодой;

оформлять  альбомы  о  временах  года;  подбирать  картинки,

фотографии,  

детские  рисунки,  рассказы  и  пр.).  Формировать  навык

ответственно  

относиться  к  обязанности  дежурного  в уголке  природы

(фиксировать  

необходимые  данные  в календаре  природы  —  время  года,

месяц,  день  

недели,  время  суток,  температуру,  результаты  наблюдений

и т.  д.).  

Рассказать  об  «особенных»  днях  года:  день  зимнего

солнцестояния —  

22  декабря  (самый  короткий  день  в  году);  день  летнего

солнцестояния — 22 июня  (самый длинный день в году);  дни

весеннего  (21  марта)  

и осеннего  (22  сентября) равноденствия,  когда  день  и  ночь

равны  по  

длительности.  

Расширять  представления  о погодных  явлениях  (снег,  иней,

град,  туман,  дождь,  ливень,  Расширять  представления

о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень,

ураган,  метель и т.  п.).  



Формировать  первичные  географические  представления,

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить

пользоваться  картой  и  глобусом,  показывать  на карте

и глобусе  моря  и  континенты  (на  Земле  всего  шесть

континентов,  или  материков:  Австралия,  Антарктида,

Африка,  Евразия,  Северная  Америка,  Южная  Америка).  

Продолжать  формировать  первичные  представления  о

климатических  и  природных  зонах  Земли:  холодные

климатические  зоны  (арктика,  антарктика),  умеренные

климатические  зоны  (леса,  степи,  тайга),  жаркие

климатические  зоны  (джунгли,  саванна,  пустыня).  

Развивать  познавательный  интерес  детей,  рассказывая  о

удивительных  природных  явлениях  (полярный  день  и

полярная ночь,  северное  сияние и  пр.)  и  фактах (например,

когда  у  нас,  в  Северном  полушарии,  лето,  в Австралии,  в

Южном полушарии, — зима и т. д.).

Мир растений. Развивать  представления  детей  о  растениях.  Дать

представление о том,  что растения — живые существа,  или,

как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их

роста и развития необходимы земля, вода,  тепло, свет.  Дать

детям  начальное  представление  об  особенностях

растительного  

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня,

тундра  и пр.).  Подводить  детей  к умению  делать

элементарные  выводы  и  умозаключения  о 

приспособленности  растений  к  среде  обитания  (карликовые

растения  в  тундре,  колючки  в  пустыне,  отсутствие

растительности  в  Антарктиде и  пр.).

Расширять представления о классификации растений: фрукты,

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые),

кусты  и деревья  (садовые  и  лесные).  Рассказывая  о  грибах

(съедобные — несъедобные),  можно отметить,  что грибы это

не растение, что это отдельное царство живой природы и что в

школе  дети  подробнее  все  узнают,  если  захотят.

Учить различать и называть некоторые растения по их частям



и  характерным  признакам  (стволу,  листьям,  плодам).

Развивать интерес к природе родного края.

Мир животных. Расширять  и систематизировать  знания  о животном  мире,  о

первичной  классификации:  млекопитающие,  птицы,  рыбы,

земноводные  (лягушки,  жабы,  тритоны),  пресмыкающиеся

или  рептилии  (ящерицы,  черепахи,  крокодилы,  змеи),

насекомые,  паукообразные  (пауки,  скорпионы,  тарантулы,

клещи),  ракообразные  (раки,  крабы,  омары,  креветки).

Дать  детям  более  полные  представления  о  классе

млекопитающих,  обсудить,  почему  они  так  называются

(потому  что  выкармливают  своих  детенышей  молоком).

Рассказать  об  основных отрядах  класса  млекопитающих (не

для  запоминания):  насекомоядные  (еж,  крот),  рукокрылые

(летучие  мыши),  грызуны  (мышь,  дикообраз,  суслик,  хомяк,

сурок,  заяц,  белка),  хищные  (волки,  лисы,  еноты,  медведи,

хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские

котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные

(киты,  дельфины,  кашалоты),  парнокопытные  (свинья,

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы,

газели),  непарнокопытные  (лошадь,  зебра,  осел,  тапир,

носорог),  хоботные  (слоны),  приматы  (лемуры,  мартышки,

человекообразные  обезьяны  и  человек).  Классификация

животного мира — хорошая тема для коллективного проекта,

если  это  заинтересует  детей.

Упражнять  в  умении  группировать  представителей  мира

животных  по  разным  признакам:  животные  —  дикие

и домашние; птицы —домашние, лесные, городские; птицы —

хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных

странах  домашние  животные  разные  (коровы  и  др. —

в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в

Африке,  страусы —  в Австралии  и  т.д.).

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать,

анализировать  и  рассуждать,  задавая  «коварные» вопросы и

приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица,

почему  кит  это  не  рыба и т.д.).



Расширять  представления  о  приспособлении  животных  к 

окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края;

медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.

д.).  Подводить  детей  к  умению  самостоятельно  делать

элементарные  выводы  и умозаключения  

о жизнедеятельности  животных.

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и

метаморфозах  (превращениях) в  мире  животных  (бабочка:

яйцо,  личинка  (гусеница),  куколка  —  бабочка;  лягушка:

икринка,  головастик —  лягушка;  птица:  яйцо,  птенец  —

птица).

Экологическое воспитание. Формировать  элементарные  экологические

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые  —

опылители  растений,  то растения  не дадут  семян и др.).

Подвести  к пониманию  того,  что  жизнь  человека  на Земле

во многом  зависит  от  окружающей  среды:  чистые  воздух,

вода,  лес,  почва  благоприятно  сказываются  на здоровье  и 

жизни человека, что человек — часть природы, что он должен

беречь,  охранять  и защищать  ее.

Воспитывать  желание  и умение  правильно  вести  себя

в природе  (любоваться  красотой  природы,  наблюдать

за растениями  и животными,  не нанося  им  вред),  учить

самостоятельно  делать  элементарные  выводы  об охране

окружающей  среды.

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна,

почему  существуют  разные  книги  для  разных  регионов.

Познакомить  с отдельными  представителями  животного  и 

растительного  мира,  занесенными  в Красную  книгу  России

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).

Социальное окружение. Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой

деятельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг,

сельское  хозяйство),  представления  об их  значимости  для



жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных

профессий.  

Дать детям представления о  человеке труда: ответственность,

аккуратность,  добросовестность  помогают  создавать  разные

материальные  и духовные  ценности.

Дать представление о том, что с одним объектом культуры,

производства,  социальным  объектом  всегда  связан  целый

комплекс  разнообразных  профессий  (в  театре  работают:

артисты,  режиссеры,  сценаристы,  костюмеры,  модельеры,

декораторы,  художники-оформители,  

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).

Наша планета Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о  том, как важно жить в  мире  

со всеми  народами,  знать  и уважать  их  культуру,  обычаи

и традиции.

Расширять  представления  дошкольников  о  своей

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят

в других странах.

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить

с  элементами  культуры  (костюмы,  внешний  вид),  обычаев

(национальные  блюда).  Показывать  на карте,  глобусе

континенты  и страны,  заинтересовавшие  детей.  Поощрять

детей  к  проектно-исследовательской  деятельности  на  темы

народов  мира.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам.

Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое

развитие»  является  формирование  связной  речи  детей  с  задержкой  психического

развития.

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них

формируется  мотивационно-потребностный  компонент  речевой  деятельности,

развиваются ее  когнитивные предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,  мышление.

Одной  из  важных  задач  обучения  является  формирование  вербализованных



представлений  об  окружающем мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.

Речевое развитие

Развивающая речевая

среда.

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт 

детей и  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, 

в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого 

этикета.

Формирование 

словаря.

Продолжать работу по  обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания.

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).

Звуковая культура 

речи.

Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  

определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  

предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.



строй речи. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по  набору картинок с  последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  

придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.

Подготовка к  

обучению грамоте.

Дать представления о  предложении (без грамматического 

определения).

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности.

Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.

Учить составлять слова из слогов (устно).

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к 

художественной 

литературе

Продолжать развивать интерес детей к  художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,

стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.



Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся

персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора.

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и  выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту 

и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  

поэтическому слову.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.

Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных 

художников.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  ориентирует

взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к

музыкально-эстетической деятельности,  являясь универсальной способностью индивида

как  представителя  человеческого  рода,  на  элементарном  уровне  не  требует

целенаправленного развития. 

Приобщение 

к искусству

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и  

художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в  

художественной деятельности по  собственному желанию и  под

руководством взрослого. Знакомить с историей и видами 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 



искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Формировать основы 

художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с  видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т.д.). Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  

Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять представления 

о  художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 

и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширять представления о  разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 



виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать

интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить 

с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать 

умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  

опорой на  региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде 

искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  

всем мире: в  России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).

Изобразительная 

деятельность

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  

натуры; развивать наблюдательность, аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов 

и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 



по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью 

и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на  реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  

их темно-зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании 

продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 

и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и  животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.



Аппликация Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и  

декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  

бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное 

творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы 

из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур 



с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. При работе с природным материалом закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.

Народное декоративно-

прикладное искусство.

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям 

и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в  разном направлении (от 

веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на  основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 



создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по  величине, 

выразительность поз, движений, деталей.

Музыкальная 

деятельность

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями. Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,

слуха. Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. Пение. Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 



брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным

сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить 

с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-

игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить

самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности;

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  

музыкальными произведениями в  исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на  

металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.



Театрализованные 

игры

Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку,

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и  роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о 

театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. Использовать 

разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Способствовать формированию 

оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей.

Содержание образовательной области «Физическое развитие»

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

решаются  в  разно-образных  формах  работы,  которые  отражают  тесную  взаимосвязь

между  психолого-педагогическим  и  медицинским  аспектами  коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой,  утренняя зарядка,  закаливающие

процедуры после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки,

спортивные  развлечения,  а  также  воспитание  культурно-  гигиенических  навыков  и

представлений о здоровом образе жизни).

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Становление

ценностей здорового

Расширять представления детей о  рациональном питании (объем

пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в питании,



образа жизни. питьевой  режим).  Формировать  представления  о  значении

двигательной активности в  жизни человека; умения использовать

специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих

органов  и систем.  Формировать  представления  об активном

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания,

о пользе  закаливающих  процедур.  Расширять  представления  о 

роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в жизни  человека  и их

влиянии на здоровье.

Воспитание

культурно-

гигиенических

навыков.

Воспитывать  привычку  правильно  и  быстро  (не  отвлекаясь)

умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным

полотенцем,  правильно  чистить  зубы,  полоскать  рот  после  еды,

пользоваться  носовым  платком  и расческой.  Способствовать

формированию  осознанной  привычки  мыть  руки  перед  едой  и

ежедневно  (утром  и  вечером)  чистить  зубы.  Закреплять  умение

аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;  правильно  вести

себя  за столом.  Продолжать  воспитывать  привычку  следить

за чистотой  одежды и обуви,  замечать  и  устранять  непорядок  в 

своем  внешнем  виде,  учить  тактично  сообщать  товарищу  о 

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе.

Физическая культура

Физкультурн

ые  занятия  и

упражнения

Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку

в различных  видах  деятельности.  Совершенствовать  технику

ocновных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,

точности,  выразительности  их  выполнения.  Закреплять  умение

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту

с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.

Учить  перелезать  с пролета  на пролет  гимнастической  стенки

по диагонали. Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время

движения,  равняться  в колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать

психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,

ловкость,  гибкость.  Продолжать  упражнять  детей  в статическом

и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 



ориентировку в  пространстве.

Спортивные  и

подвижные игры.

Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта.

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и спорту,

отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить

с различными  видами  спорта.  Закреплять  навыки  выполнения

спортивных  упражнений.  Учить  самостоятельно  следить

за состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной  формы,

активно  участвовать  в уходе  за ними.  Обеспечивать

разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,

организованность,  инициативность,  самостоятельность,

творчество,  фантазию.  Учить  детей  использовать  разнообразные

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),

способствующие  развитию  психофизических  качеств  (ловкость,

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,

умения ориентироваться в  пространстве. Продолжать учить детей

самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать

собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения;

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.

Развивать  интерес  к спортивным играм и упражнениям (городки,

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).



Часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОО 

Вторая часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников с ОВЗ и их родителей

Также эта часть программы включает содержание коррекционной работы.

Возрастная

группа

Задачи Содержание деятельности

ПРОГРАММА ДЛЯ ДОО «ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ»

Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья

Старший

дошкольный

возраст (5-7 лет)

-Способствовать  формированию  у  детей

любознательности,  познавательного  интереса  к  природе

родного  края,  обращать  внимание  детей  на  наиболее

заметные  природные  явления,  особенности  живых

организмов;

-  Формировать  умение  у  детей  искать  информацию  в

разных источниках;

-  Содействовать  воспитанию  у  детей  элементов

экологического  сознания,  ценностных  ориентаций  в

поведении и деятельности.

Содержание  представлено  в  Программе  для  дошкольных

образовательных  организаций  «Омское  Прииртышье»/

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зинова М.В., Чернобай Т.А.

и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014 г. с.7-8.

Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья

Старший -Систематизировать  представления детей о родном крае, Содержание  представлено  в  Программе  для  дошкольных



дошкольный

возраст (5-7 лет)

промышленной  и  социальной  инфраструктуре,  его

истории;

-Развивать  умение,  позволяющие  ориентироваться  в

социальной действительности;

-Воспитывать  патриотические  чувства,  способствующие

выражению ценностно-смыслового отношения к родному

краю,  его  истории  и  проживающим  на  его  территории

людям.

образовательных  организаций  «Омское  Прииртышье»/

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зинова М.В., Чернобай Т.А.

и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014 г. с.13.

Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья

Старший

дошкольный

возраст (5-7 лет)

- Формировать навыки общения со взрослыми и детьми

при  ознакомлении  с  профессиями  взрослых  людей,

предприятиями Омского региона,  составление рассказов

о профессиях и предприятиях;

-Познакомить  с  экономической  и  хозяйственной

деятельностью  региона  в  сфере  промышленности,

сельского  хозяйства,  строительства  и  транспорта,  с

продукцией, выпускаемой предприятием Обской области.

-Воспитывать интерес к трудящемуся человеку, бережное

отношение к результатам его труда.

Содержание  представлено  в  Программе  для  дошкольных

образовательных  организаций  «Омское  Прииртышье»/

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зинова М.В., Чернобай Т.А.

и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014 г. с.15-18.

Введение в мир культуры Омского Прииртышья

Старший -Формирование  интереса  к  культуре  и  к  спортивным Содержание  представлено  в  Программе  для  дошкольных



дошкольный

возраст (5-7 лет)

достижениям родного края;

-Освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной,

художественной,  физической  культуре  Омского

Прииртышья.

-Развивать  художественно-творческую,  игровую

деятельность  посредством  приобщения  к  культуре

Омского Прииртышья;

образовательных  организаций  «Омское  Прииртышье»/

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зинова М.В., Чернобай Т.А.

и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014 г. с.15-19-20.

Введение в мир литературы Омского Прииртышья

Старший

дошкольный

возраст (5-7 лет)

-Расширять  наряду  с  непосредственным  жизненным

опытом детей их литературный опыт;

-Формировать воссоздающее воображение;

-Помогать  ребенку  не  только  осмысливать  поступки

персонажей, но и их мысли, чувства, воспитывать умение

видеть скрытые мотивы поступков.

-Помогать  ребенку  осознавать  его  собственное

эмоциональное отношение к героям произведения;

-Обращать  внимание  детей  на  язык  литературного

произведения, авторские приемы изображения.

Содержание  представлено  в  Программе  для  дошкольных

образовательных  организаций  «Омское  Прииртышье»/

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зинова М.В., Чернобай Т.А.

и др. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014 г. с.30.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ:  ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДПОСЫЛОК  ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ

Труд и продукт труда

Старший - Формировать представления о содержании деятельности Примерная  парциальная  образовательная  программа



дошкольный

возраст (5-7 лет)

людей  некоторых  новых  и  известных  профессий,

предпочитая  профессии родителей  детей данной группы

детского сада;

-  учить  уважать  людей,  умеющих  трудиться  и  честно

зарабатывать деньги;

- Поощрять желания и стремления детей быть занятыми

полезной деятельностью, помогать взрослым;

- Стимулировать деятельность по интересам, проявления

творчества и изобретательности;

дошкольного  образования  «Экономическое  воспитание

дошкольников:  формирование  предпосылок  финансовой

грамотности»  для  детей  5-7  лет/  Банк  России  –  М:2018г.

с.11.

Деньги и цена

-Познакомить  детей  с  деньгами  разных  стран  и

сформировать отношение к деньгам как к части культуры

каждой страны;

- Воспитывать начало разумного поведения в жизненных

ситуациях,  связанных  с  деньгами,  насущными

потребностями семьи;

-  Дать  представление  о  том,  что  деньгами  оплачивают

результаты  труда  людей,  деньги  являются  средством  и

условием материального благополучия, достатка в жизни

людей.

Примерная  парциальная  образовательная  программа

дошкольного  образования  «Экономическое  воспитание

дошкольников:  формирование  предпосылок  финансовой

грамотности»  для  детей  5-7  лет/  Банк  России  –  М:2018г.

с.12-14.

Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности.

- Дать представление о рекламе, ее назначении. Примерная  парциальная  образовательная  программа



-Поощрять объективное отношение к рекламе;

-Развивать  у  детей  способность  различать  рекламную

уловку;

- Учить отличать собственные потребности от навязанных

рекламой.

-Учить  детей  правильно  определять  свои  финансовые

возможности.

дошкольного  образования  «Экономическое  воспитание

дошкольников:  формирование  предпосылок  финансовой

грамотности»  для  детей  5-7  лет/  Банк  России  –  М:2018г.

с.15.

Полезные экономические навыки и привычки в быту

-Формировать  представление  о  том,  что  к  вещам  надо

относиться с уважением, поскольку они сделаны руками

людей, в них вложен труд, старания и любовь.

-Воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  культурного

взаимодействия  с  окружающим  «вещным»  миром,

бережного отношения к вещам.

-Воспитывать  у  детей  способность  делать  осознанный

выбор  между  удовлетворением  сиюминутных  и

долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических

и альтруистических потребностей.

-дать детям представление о творческом поиске лучшего

решения  в  спорных  ситуациях,  в  ситуациях  трудного

нравственного выбора.

Примерная  парциальная  образовательная  программа

дошкольного  образования  «Экономическое  воспитание

дошкольников:  формирование  предпосылок  финансовой

грамотности»  для  детей  5-7  лет/  Банк  России  –  М:2018г.

с.16-18.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ



КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Старший

дошкольный

возраст (5-7 лет)

-  Продолжать  формировать  представления  детей  об

изменении  времен  года  (созревание  фруктов,  овощей,

люди стали по-другому одеваться и т.д)

- Формировать интерес к человеку как биологическому и

социокультурному объекту;

-  Развивать  умственную  операцию  (сравнение,  анализ,

обобщение), доказательную речь;

-Формировать  познавательный интерес  к  лекарственным

растениям, их роли в жизни человека.

Добро  пожаловать  в  экологию!  Парциальная  программа

работы по формированию экологической культуры у детей

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.

с.167-196, 293-320.



2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации

Программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  подбираются  с  учетов

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей  и  интересов  в  разных  видах  детской  деятельности  общении,  игре,

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

-  ряд видов деятельности,  таких как игровая,  включая сюжетно-ролевую игру,  игру с

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира

и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и

фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и

понимание  смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,

игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными

движениями) формы активности ребенка.

Таблица 1.  Методы, средства и формы реализации Программы в соответствии с

образовательными областями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Методы физического развития Средства физического

развития

Формы физического

развития

Наглядные:

-наглядно-зрительные  приемы

(показ  физических

   упражнений,  использование

   наглядных  пособий,

   имитация,  зрительные  

   ориентиры);

 -наглядно-слуховые  приемы

  (музыка, песни);

 -тактильно-мышечные

-  двигательная  активность,

занятия физкультурой;

-эколого-природные факторы

(солнце, воздух, вода);

-психогигиенические

факторы  (гигиена  сна,

питания, занятий).

- физкультурные занятия;

- занятия по плаванию;

-закаливающие процедуры;

- утренняя гимнастика;

- подвижные игры;

-корригирующая

гимнастика;

- физкультминутки;

- гимнастика пробуждения;



  приемы (непосредственная

  помощь воспитателя).

Словесные:

 -объяснения,  пояснения,

   указания;

 -подача  команд,

  распоряжений, сигналов;

 - вопросы к детям;

 -образный  сюжетный

   рассказ, беседа;

 - словесная инструкция.

Практические:

 -повторение  упражнений  

   без  изменения

   и с изменениями;

 -проведение  упражнений

   в игровой форме;

 -проведение  упражнений

   в  соревновательной

   форме.

- ЛФК;

-физкультурные

упражнения на прогулке;

-спортивные  игры,

развлечения,  праздники  и

соревнования;

- ритмика;

- кружки, секции;

- музыкальные занятия;

-самостоятельная

двигательно-игровая

деятельность.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Методы речевого развития Средства речевого

развития

Формы речевого

развития

Наглядные:

 -  непосредственное наблюдение и

его   разновидности (наблюдение в

природе,   экскурсии);

 -  опосредованное  наблюдение  

  (изобразительная  наглядность:

рассматривание  игрушек и картин,

рассказывание  по  игрушкам  и

картинам).

- общение взрослых и детей;

- художественная 

литература;

- культурная языковая среда;

- изобразительное искусство,

музыка, театр;

- обучение родной речи на 

занятиях;

- занятия по другим разделам

программы;

-  чтение  художественного

произведения;

- рассказ;

-обсуждение 

литературного 

произведения, сюжетной 

картины;

- инсценирование 

литературного
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Словесные:

 -  чтение  и  рассказывание  

   художественных произведений;

 - заучивание наизусть;

 - пересказ;

 - обобщающая беседа;

 -  рассказывание  без  опоры

  на наглядный материал.

Практические:

-  дидактические  игры,  игры-

драматизации,  инсценировки,

дидактические  упражнения,

пластические  этюды,  хороводные

игры.

произведения;

- театрализованная игра;

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения;

- продуктивная

деятельность по

мотивам прочитанного;

- сочинение;

- ситуативная беседа.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Методы познавательного

развития

Средства познавательного

развития

Формы познавательного

развития

Наглядные:

 -непосредственное

наблюдение:  определение

состояния  предмета  по

отдельным  признакам,

восстановление  картины

целого  по  отдельным

признакам.

Словесные:

 -  чтение  и  рассказывание  

   художественных

произведений;

 - пересказ;

 - обобщающая беседа;

- формирование элементарных

математических

представлений;

- обучение в

повседневных

бытовых ситуациях;

- демонстрационные опыты;

-театрализация  с

математическим

содержанием  –  на  этапе

объяснения

или повторения и закрепления

(средняя и старшая группы);

- коллективное занятие

при условии свободы

участия в нем (средняя

и старшая группы);

- занятие с четкими правилами,

обязательное  для  всех,
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 - рассказывание без опоры на

наглядный материал.

Практические:

-  дидактические  игры,

дидактические упражнения.

- детское 

экспериментирование;

- ознакомление с природой.

фиксированной

продолжительности

(подготовительная  группа,  на

основе соглашения с детьми);

-  свободные  беседы

гуманитарной

направленности  по  истории

математики,  о  прикладных

аспектах математики;

- самостоятельная деятельность

в  развивающей  среде  (все

возрастные группы);

- наблюдения;

-  опыты  (демонстрационные  и

лабораторные);

- поисковая деятельность;

- наблюдение в природе;

- труд в природе;

-  дидактические,  творческие,

подвижные игры;

- беседа, рассказ;

-  рассматривание  картин,

демонстрация фильмов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Методы художественно-

эстетического развития

Средства художественно-

эстетического развития

Формы художественно-

эстетического развития

Наглядный: показ  образца,

модели, схемы, чертежа.

Словесный:  составление

описания  конструкции,

называние  и  описание

- детское конструирование; - конструирование по модели;

- конструирование по замыслу;

- конструирование по условиям;

- конструирование по теме;
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деталей.

Практический:

непосредственное  создание

конструкции.

Наглядный:  сопровождение

музыкального  ряда

изобразительным,  показом

движений.

Словесный:  беседы  о

различных  музыкальных

жанрах.

Практический:  разучивание

песен,  танцев,

воспроизведение мелодий

- музыкальное развитие;

- конструирование по образцу;

- каркасное конструирование;

- конструирование по чертежам

и схемам;

-  фронтальные  музыкальные

занятия;

- праздники и развлечения;

-  игровая  музыкальная

деятельность;

-  совместная  деятельность

взрослых и детей;

- музыка на других занятиях;

- индивидуальные музыкальные

занятия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Методы социально-

коммуникативного развития

Средства социально-

коммуникативного

развития

Формы социально-

коммуникативного развития

Наглядные:

 -рассматривание иллюстраций;

-просмотр  телепередач,

видеофильмов;

-  показ действий.

Словесные:

 -чтение  и  обсуждение

- игровая деятельность;

- трудовая деятельность;

-  безопасное  поведение  в

быту, социуме, природе;

-представления,

эмоционально-

положительные чувства  и

- индивидуальная игра;

- совместная с воспитателем игра;

-  совместная  со  сверстниками

игра;

-чтение  художественной

литературы;

- беседа;
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   художественных

произведений;

 -нравственно-этические

беседы;

 - рассказывание и обсуждение

картин, иллюстраций.

Практические:

-  игры-экспериментирования,

обучающие  игры,  обрядовые

игры,  тренинговые  игры,

досуговые  игры,  сюжетно-

самодеятельные;  решение

коммуникативных  ситуаций  и

практических задач.

отношения  к

окружающему миру.

- наблюдение;

- педагогическая ситуация;

- экскурсия;

- ситуация морального выбора;

- проектная деятельность;

- праздники, развлечения, досуги;

-  рассматривание  репродукций,

сюжетных картин;

- коллективный труд;

- поручение и задание;

- дежурство.

Формы работы с детьми с ЗПР

Индивидуальные Подгрупповые                          Групповые

Модель организации образовательного процесса

Совместная партнёрская деятельность

взрослого с детьми

Свободная самостоятельная деятельность

детей

1. Образовательная деятельность

Основные  формы:  игра,  наблюдение,

экспериментирование,  диалог,  решение

проблемных ситуаций, проектная деятельность

и др.

Разнообразная, гибко меняющаяся

развивающая предметно – пространственная

среда.

2.Решение  образовательных  задач  в  ходе

режимных моментов.

Технологии,  применяемые  педагогами  образовательного  учреждения:  технологии

развивающего  обучения;  технологии  проблемного  обучения;  игровые  технологии

информационно-коммуникативные  технологии;  технологии  «ТРИЗ»  (теория  решения
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изобретательских  задач);  здоровьесберегающие  технологии;  технологии  проектной

деятельности; технология исследовательской деятельности и т.д. 

Совершенствование  и  использование  новых  методик  и  технологий,  повышающих

эффективность  учебно-воспитательного  процесса  педагогами  осуществляется  в  ходе

инновационных процессов, происходящих на современном этапе развития общества, которые

предъявляют и новые требования к образованию, поскольку традиционные способы обучения

не  всегда  в  состоянии  обеспечить  подготовку  ребёнка  к  меняющимся  условиям  жизни.

Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе  модернизации средств

обучения и воспитания, изменения контингента обучающихся.

2.3.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции

нарушений развития детей с ЗПР.  Создание условий для получения образования детьми с

учетом их психофизических особенностей является основной задачей в области реализации

права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это должно быть: 

-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе,  адекватной

общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для

ребенка  с  ОВЗ,  открытой  для  его  родителей  (законных  представителей),  гарантирующей

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

- взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса; 

- использование в образовательном процессе современных коррекционных технологий,

адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с

детьми; 

- игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

-  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе

информационных,  компьютерных для оптимизации  образовательного  процесса,  повышения

его эффективности; 

-  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,

специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на

особые образовательные потребности детей; 

-  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики

нарушения развития ребёнка; 

-  комплексное воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивидуальных и

групповых коррекционных занятиях); 
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Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми и

детей  между  собой.  Обеспечение  каждому  ребенку  близкой  и  понятной  мотивации

деятельности. Широкое использование игровых приемов обучения, моментов соревнования,

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения

ожидаемого  результата.  Обеспечение  ребенку  возможности  переживания  радости  от

преодоленной  трудности.  Педагоги  должны  учитывать  возрастные  и  психологические

особенности дошкольников с ЗПР. 

2.3.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми.

Коррекционная работа в образовательной области «Физическое развитие»

Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое развитие»

детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей,

физического  развития,  формирование  у  них  полноценных  двигательных  навыков  и

физических  качеств,  применение  здоровьесберегающих  технологий  и методов  позитивного

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной)

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в

процесс  физического  развития  и  оздоровления  детей.  Важно  обеспечить  медицинский

контроль и профилактику заболеваемости.

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:

-  коррекция  недостатков  и  развитие  ручной  моторики:  нормализация  мышечного

тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы

Коррекционная

направленность в

работе по

формированию

начальных

представлений  о

ЗОЖ

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями,

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной

осанки,  и  средствами  физического  развития  и  предупреждения  его

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании – для ног, рук,

туловища);

• систематически  проводить  игровые  закаливающие  процедуры  с

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы,

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и

работы       сердца,  улучшение  тактильной  чувствительности  тела,

подвижности  суставов,  связок  и  сухожилий,  преодоление  нервно-
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психической возбудимости детей,  расслабление гипертонуса мышц и т.

п.;

• осуществлятьконтроль  и  регуляцию  двигательной  активности

отдельных детей;

• создавать  условия  для  нормализации  двигательной  активности

детей:  привлекать к активным упражнениям и играм пассивных,  вялых

детей  (включать  их  в  совместные  игры,  в  выполнение  хозяйственно-

бытовых поручений), и к более  спокойным  видам  деятельности

расторможенных  дошкольников,  деликатно  ограничивать  их

повышенную подвижность;

• следить за осанкой детей во всех режимных моментах;

• проводить  упражнения,  направленные  на  регуляцию  тонуса

мускулатуры,  развивая  у  детей  самостоятельный  контроль  за  работой

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений

• проводить  специальные  игры  и  упражнения,  стимулирующие

формирование  пяточно-пальцевого  переката  (ходьба  по  следам,  разной

поверхности – песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов);

• учитывать  при  отборе  содержания  предлагаемых  упражнений

необходимость  достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в

ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их);

• внимательно  и  осторожно  подходить  к  отбору  содержания

физкультурных  занятий,  упражнений,  игр  для  детей,  имеющих  низкие

функциональные  показатели  деятельности  сердечно-сосудистой  и

дыхательной  систем,  нарушения  зрения,  особенности  нервно  -

психической  деятельности  (повышенная  утомляемость,  чрезмерная

подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.);

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и

средств  физического  воспитания  с  учетом  возрастных  физических  и

индивидуальных возможностей детей,

• контролировать  и  регулировать  уровень  психофизической

нагрузки  (снижая  интенсивность  движений,  частоту  повторений,

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков

моторного  развития  и  развития  разных  видов  детской  деятельности,

требующих активных движений (музыкально-ритмические  занятия,

9



хозяйственно-бытовые поручения и пр.);

формировать  навыки  и  развивать  потребность  в  выполнении  утренней

гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);

• учить  детей  элементарно  рассказывать  о  своем  самочувствии,

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем

самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;

• развивать  правильное  физиологическое  дыхание:  навыки

глубокого,  ритмического  дыхания  с  углубленным,  но  спокойным

выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;

•  привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам

ЗОЖ.

Коррекция

недостатков  и

развитие

артикуляционной

моторики

• формировать недостающие движения органов артикуляции, 

развития зрительно - кинестетических ощущений для усиления 

перцепции

артикуляционных укладов и движений;

• выработать самоконтроль за положением органов 

артикуляции;

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики;

развивать статико–динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии;

• формирование фонационного (речевого) дыхания

при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот.

•    развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях

подражательного  характера  (яркое  солнышко  –  плотно  сомкнули веки,

обида – надули щеки...)

- коррекция

недостатков и

развитие

психомоторных

функций:

•        пространственной организации движений, моторной памяти, слухо-

зрительно-моторной и реципрокной координации движений, 

произвольной регуляции движений.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
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«Познавательное развитие»

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной

работы

Коррекционная

направленность

работы  по

сенсорному

развитию

сенсорному

развитию

• развивать любознательность, познавательную активности,

познавательных способностейпосредством создания     насыщенной

предметно-пространственной      среды, стимулирующей

познавательный интерес детей, исследовательскую активность;

• развивать  все  виды  восприятия:  зрительного,  тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,

обеспечивать полисенсорную основу обучения;

• развивать  сенсорно-перцептивные  способности  детей,  исходя  из

принципа  целесообразности  и  безопасности,  учить  их  выделению

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху

и на вкус;

• организовывать  практические  исследовательские  действия  с

различными веществами,  предметами,  материалами,  постепенно  снижая

участие  и  помощь  взрослого  и  повышая  уровень  самостоятельности

ребенка;

• учить  приемам  обследования  -  практического  соотнесения  с

образцом эталоном путем прикладывания  и  накладывания,  совмещения

элементов;  совершенствуя  зрительно-моторную  координацию  и

тактильно-двигательное  восприятие  (обведение  контуров  пальчиком,

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к

образцу-эталону).

• формировать  у  детей  комплексный  алгоритм  обследования

объектов на основе зрительного,  слухового,  тактильно-двигательного

восприятия  для  выделения  максимального  количества  свойств  и

признаков;

• учить  узнавать  и  называть  объемные  геометрические  тела  и

соотносить их с плоскостными образцами;

формировать  полноценные  эталонные  представления  о  цвете,  форме,

величине, закреплять их в слове.

• учить  детей  собирать  целостное  изображение  предмета  по  его
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частям: по разрезанной картинке.

• учить  детей  соотносить  геометрические  формы  с  реальными

предметами.

• развивать стереогноз - определять на ощупь

фактуру  материалов,  величину  предметов,  узнавать  предметы на

ощупь и называть их;

• развивать  глазомерные  функции  и  умение  ориентироваться  в

сериационном ряду по величине,  включать  элементы в ряд,  сравнивать

элементы  ряд  по  параметрам  величины,  употребляя  степени  сравнения

прилагательных;

• развивать  умение  оперировать  наглядно  воспринимаемыми

признаками  при  группировке  предметов,  исключении  лишнего,

обосновывать выбор принципа классификации;

• знакомить  детей  с  пространственными  свойствами  объектов  (с

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой

как постоянным признаком, размером и расположением как признаками

относительными);

• развивать способность к их идентификации, группировке по двум и

нескольким образцам, классификации;

• развивать  мыслительные  операции  анализа,  синтеза,  сравнения,

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков;

Коррекционная

направленность

в  работе по

развитию

конструктивной

деятельности

• формировать  у  детей  желание  подражать  действиям  взрослого;

побуждать  к      совместной  конструктивной  деятельности  при

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий;

• развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения

в ходе создания построек;

• развивать операционально-технические умения

детей, используя разнообразный строительный материал;

• совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом,

требующим  разных  способов  сочленения  и  расстановки  элементов

(крепление  по  типу  пазлов,  детали  со  втулками,  установка  детали  на

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и

т. п.);

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания
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детей  использовать  как  словесные  указания,  так  и  указательные  и

соотносящие жесты;

• создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр

в соответствии с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к

совместном у. а затем - к самостоятельном у обыгрыванию построек;

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры

с различными материалами: сборно-разборными  игрушками,

разрезными картинками и др..;

• во всех случаях положительно принимать  и  оценивать  продукты

детской деятельности, радуясь вместе, с ними;

• учить  ребенка  совершенствованию  своих  конструкций  с

устранением замеченных ошибок самостоятельно  либо  с  помощью

взрослого;

• учить детей самостоятельно анализировать объемные

и  графические  образцы,  создавать  конструкции  на  основе

проведенного анализа;

• формировать умение целостного образа путем конструирования из

частей  (используют  прием  накладывания  на  контур,  заполнения

имеющихся пустот и пр.);

• уделять  внимание  развитию  речи,  предваряющей  процесс

воссоздания целого из частей;

• упражнять  детей  в  умении  рассказывать  о  последовательности

конструирования  после  выполнения  задания,  в  сравнении  с

предварительным планом;

• продолжать  умение  в  использовании  моделирования  в  качестве

основы  обучения  конструированию  через  применение  конкретных,

обобщенных и схематических моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.;

• продолжать умение в использование графических

моделей с  видимыми  элементами,  и  также  контурных,  где

составные элементы следует представить;

• закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек,

иллюстрированных кубиков и пазлов;

• учить  детей  выполнять  сюжетные  конструкции  по  заданному

началу  и  собственному  замыслу  (с  предварительным планированием  и
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заключительным словесным отчетом);

• обогащать речь и развивать мышление детей в

ходе определения основных функций детского конструирования и

взрослого  труда  по  созданию  архитектурных  сооружений:  прочность,

польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские

–  для  игр  и  развития  ребенка),  красота  и  соотнесение  постройки  с

окружающей средой и т. д.

Коррекционная

направленность

работы по

формированию

элементарных

математических

представлений

• создавать  условия  и  предпосылки  для  развития  элементарных

математических представлений:

• совершенствовать  навыки  использования  способов  проверки

(приемы  наложения  и  приложения)  для  определения  количества,

величины,  формы  объектов,  их  объемных  и  плоскостных  моделей;

разнообразить  способы  моделирования  различных  действий,

направленных  на  воспроизведение  величины,  формы,  протяженности,

удаленности  объектов  с  помощью  пантомимических,  знаково-

символических,  графических  и  других  средств  на  основе

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их

моделей;

•  развивать  ориентировочные  действия  детей,  закрепляя  их  умение

предварительно  рассматривать,  называть,  показывать  по  образцу  и  по

словесной     инструкции форму, величину, количество

предметов в  окружающем

пространстве, в игровой ситуации, на картинке;

• создавать  условия  для  практических  действий  с  дочисловыми

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем

наложения и приложения;

•  знакомить  дошкольников  со  словами  «больше  –  меньше»,  а  также  с

конкретными  обозначениями  (  «длиннее  –  короче  «,  «выше  –  ниже»,

«толще – тоньше « и пр.);

• заботиться  о  том,  чтобы дети выполняли действия  сравнения по

слову,  а  также  отражали  выполненное  действие  в  собственном

объяснении;

• уделять  особое  внимание  осознанности  действий  детей,

ориентировке  на  содержание  множеств,  при  их  сравнении  путем

установления взаимно однозначного соответствия.

Коррекционная Развитие мыслительных операций:
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направленность

в работе

развитию

высших

психических

функций

• стимулировать  и  развивать  опосредованные  действия  как  основу

наглядно-действенного мышления, создавать специальные

наглядныепроблемные      ситуации,      требующие      применения

вспомогательных предметов и орудий;

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных

задач;

• развивать способность к анализу условий наглядной

проблемной       ситуации,       осознанию цели, осуществлению

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет;

выловить  из  банки  разные  предметы,  используя  соответствующее

приспособление, и пр.);

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств,

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком,

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.;

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе

наглядно воспринимаемых признаков;

• учить  анализу  образцов  объемных,  плоскостных,  графических,

схематических моделей, а также реальных объектов) в определенной

последовательности,  сначала  с  помощью  взрослого,  затем

самостоятельно;

• учить  умению  узнавать  объемные  тела  по  разным  проекциям,

рассматривать  их  с  разных  сторон  с  целью  точного  узнавания,

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных

сторон);

• развивать антиципирующие способности в процессе

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу

связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении

сериационных рядов;

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом – по

элементам и т.д.);

•   развивать      способность      к      замещению      и      наглядному

моделированию  в        играх  на  замещение,  кодирование,

моделирование
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие»

Разделы Задачи  и  педагогические  условия  реализации  программы  коррекционной

работы

Коррекционная

направленност

ь в  работе

по  развитию

речи

Фонематическое восприятие

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками

(свистящими  и  шипящими,  твердыми  и  мягки  ми,  звонкими  и  глухими

согласными);

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится

заданный звук;

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий

согласный в начале слова, глухой согласный- в конце слова.

• знакомить  с  фонетическими  характеристиками  гласных  и  согласных

звуков. Учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.

Расширение, обогащение, систематизация словаря

• расширятьобъем и активизировать словарь параллельно с

расширением  представлений  об  окружающей  действительности,

развитием познавательной деятельности;

• уточнять  значения  слов,  используя  различные  приемы  семантизации;

пополнять     и активизировать словарный  запас,  уточнять

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе

расширения познавательного и речевого опыта детей;

• формировать  лексическую  системность:  учить  подбирать  антонимы  и

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;

• совершенствовать представления об антонимических и

синонимических  отношениях  между  словами,  знакомить  с  явлениями

омонимии, с многозначностью слов;

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения  словаря

глаголами и прилагательными;

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий;

Формирование грамматического строя речи

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

• уточнять грамматическое значение существительных,

прилагательных, глаголов;

• развивать  систему  словоизменения;  ориентировочные  умения  при

овладении     морфологическими категориями;

•    формировать  умения  морфолого-синтаксического  оформления

словосочетаний  и  простых  распространенных  предложений  различных

моделей;

• закреплять правильное использование детьми в

речи  грамматических  форм  слов,  расширять  набор  используемых

детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов

синтаксических связей и средств их выражения;

• работать  над  пониманием  и  построением  предложно-падежных

конструкций;

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;

• развивать вероятностное  прогнозирование  при  построении  слов,

словосочетаний, синтаксических  конструкций  (закончи  слово.

предложение, рассказ).

Развитие связной диалогической и монологической речи:

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой

активности,  к  постановке  вопросов,  развивать  единство  содержания

вопрос ответ;

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы

речи, моделировать диалоги – от реплики до развернутой речи;

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления.

мелодико-интонационных  компонентов,  лексического  содержания  и

семантического значения высказываний;

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных

и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
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Организация  коррекционно-развивающего  процесса  в  группе  комбинированной

направленности МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад № 1» имеет ряд характерных

особенностей:

1.  Щадящий,  гибкий  режим  работы  ДОУ:  режим  дня  и  сетка  организованной

образовательной деятельности специалистов и воспитателей строится с учётом возрастных,

индивидуальных типологических особенностей каждого ребёнка,  как в активном действии,

так и в отдыхе, а так же решаемых задач коррекционно-развивающего обучения.

Учитывая  нагрузку,  приходящую  на  нервную  систему,  режим  жизни  детей  имеет

охранительный характер:

- смена различных видов деятельности, чередование двигательной и интеллектуальной

активности, с отдыхом;

- сочетание свободной и организованной деятельности детей;

- контроль за продолжительностью прогулок и сна;

-  между  организованной  образовательной  деятельностью  вводится  обязательный

перерыв 10 минут;

- при распределении видов занятий в течение дня учитывается психическая активность

ребёнка:  занимательное  дело познавательного  цикла  проводится  в  первой половине  дня,  а

занятия эстетического цикла могут проводиться во второй половине;

- подбор педагогов – обязательно с педагогическим образованием, знанием особенностей

психического развития детей данной категории.

2.  Индивидуальный  и  дифференцированный  подход:  работа  по  индивидуальным

коррекционным программам развития,  разработанным на основе психолого-педагогических

исследований деятельности каждого ребёнка. 

3. Обеспечение квалифицированной коррекционной помощи специалистами: учителем-

логопедом,  педагогом-психологом.  Наличие  отдельных  оборудованных  кабинетов  для  их

работы.

С ребёнком  еженедельно  проводится  не  менее  3  индивидуальных занятий.  Во время

проведения  таких  занятий  учитываются  особенности  индивидуального  темпа  и  характера

усвоения ребёнком программного содержания. 

Обязательным  условием  при  проведении  занятий  является  использование  различных

методов  обучения  и  их  оптимальное  сочетание.  Эффективность  воспитания  и  обучения

обеспечивается  максимальным  использованием  практической  деятельности  детей.  В  целях

достижения  максимального  педагогического  воздействия,  все  занятия  организуются  при

условии положительного  эмоционального  отношения  со  стороны ребёнка,  что  достигается

обеспечением  каждому  ребёнку  близкой  и  понятной  мотивации  любой  деятельности,
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широкого использования игровых приёмов обучения, моментов соревнования, дидактических

игр с целью поддержки интереса к процессу деятельности и получению заданного результата.

4.  Особенностью  организации  образовательного  процесса  так  же  является  тесное

взаимодействие  педагогов  и  медицинского  работника,  активного  повседневного  участия

родителей, решающих общие задачи воспитания, обучения и развития детей.

5. Особая организация развивающей среды: оборудование и материалы размещаются в

центрах  активности,  где  каждый  ребёнок  получает  равные  возможности  развития  своей

индивидуальности.  В  каждой  группе  созданы   центры  активности,  где  находится  всё

необходимое для развития, обучения, воспитания детей.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  по  всем

образовательным  областям  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  положительного

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной

деятельности. 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень

развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более

опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,

общения,  воображения и детского творчества,  личностного,  физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе

посредством создания  образовательных проектов  совместно с  семьей на  основе выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  расширение  сфер

собственной компетентности в различных областях практической предметной,  в том числе

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.

Для поддержки детской инициативы необходимо:

- вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  с  одновременным

признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования

продукта деятельности;

- спокойно  реагировать  на  неуспех  ребёнка  и  предлагать  несколько  вариантов

исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,

совершенствование  деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  педагоги

испытывали при обучении новым видам деятельности;
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- создавать  ситуации,  позволяющие  ребёнку  реализовывать  свою  компетентность,

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;

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

- и реализовать их пожелания и предложения;

- создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой  или

познавательной деятельности детей по интересам;

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

дошкольников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей

(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических  ситуаций,  связанных  с

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в

жизни детского сада.

 Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  монологизм  в

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и

семье; 

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим опытом воспитания  в  детском  саду  и

семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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•  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,

организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным стремлениям  и

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Схема 1. Основные направления  взаимодействия ДОУ с родителями

воспитанников с ЗПР.

Формы взаимодействия с родителями:

1.  Групповая  работа  с  родителями. Целью такой  работы является  улучшение  детско-

родительских  отношений,  когда  имеет  место  непонимание  родителями  базовых  факторов

развития ребенка, его потребностей и соответствующей им динамики отношений. 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией и педагогами ДОУ 2 раза

в год. 

Задачи:

-  информирование  родителей  о  задачах  и  содержании  коррекционно-образовательной

работы;

- решение организационных вопросов;

-  информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  ДОУ  с  другими

организациями, в том числе и социальными службами.
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Направления взаимодействия с семьями воспитанников

Профилактико-оздоровительная
работа  и  контроль  за
эффективностью  лечебных  и
оздоровительных  мероприятий,
проводимых в семье.

(Реализуют      медицинские

работники,  инструктор  по

физкультуре)

Оказание  психолого-
педагогической
поддержки  семьям
детей,  посещающих
детский сад.

Нравственно-
разъяснительная  работа
с  родителями до  начала
посещения  ребенком
детского сада.

(Реализуют  педагоги  и
администрация.)

Оказание  социально-
правовой  поддержки
семьям
воспитанников
детского  сада.
(Обеспечивает
администрация д/с).

1.  Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний.

2.   Обучение  методам  и  приемам  оказания  коррекционно-

педагогической помощи детям.

(Реализуют  педагог-психолог,  учителя-дефектологи,  учитель-

логопед)

1.Психолого-педагогическое

консультирование по заявкам  родителей.

2.   Психолого-педагогическая  помощь  в

проблемных ситуациях.

(Реализует педагог-психолог.)



 Групповые  родительские  собрания.  Проводятся  специалистами  и  воспитателями

групп не реже трех раз в год и по мере необходимости.

Задачи:

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;

-  сообщение  о  формах  и  содержании  работы  с  детьми  в  семье;  -  решение  текущих

организационных вопросов;

 «День  открытых  дверей».  Проводится  педагогами  ДОУ  в  апреле  для  родителей

воспитанников и учителей начальных классов.

 Задача: включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, знакомство с его

направлениями и условиями.

 Проведение  детских  праздников  и  досугов.  Подготовкой  и  проведением  праздников

занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей.

Задача: поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах,

включение в этот процесс семьи.

2. Индивидуальные формы работы с семьей.

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, логопеда, психолога,

воспитателей и по мере необходимости.

Задачи:

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;

- выявление мнения родителей о работе детского сада.

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану

индивидуальной работы с родителями.

Задачи:

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и

воспитания;

- оказание  индивидуальной  методической  помощи  в  форме «домашних заданий» и

пояснений к ним.

 Организация  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума  с  участием

родителей и педагогов детского сада.

Задачи:

-  выявление  и  ранняя  диагностика  отклонений  в  развитии  и/или  состояний

декомпенсации;

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок

и срывов;
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- выявление возможных резервов развития;

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;

-  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребёнка,

динамику его состояния, уровень школьной успешности.

3. Формы наглядного информационного обеспечения.

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

 Размещение информации о деятельности ДОУ, консультаций специалистов на сайте

детского сада.

 Выставки  детских  работ.  Проводятся  по  плану  воспитательно-образовательной

работы.

Задачи:

- ознакомление родителей с формами и результатами продуктивной деятельности детей;

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего

ребенка.

 Открытые  занятия  специалистов  и  воспитателей.  Содержание  и  методы  работы

подбираются с учетом доступности информации для родителей.  Проводятся два-три раза в

год.

Задачи:

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;

-  обучение   родителей   элементам   коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  в

домашних условиях.

Взаимодействие  с  семьей в  духе партнерства  в  деле образования и  воспитания  детей

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их

достижения
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными и  индивидуальными

возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
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деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при

освоении новых знаний и жизненных навыков.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,

стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм

активности.

6.Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка

дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные  условия,

такие,  которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное

понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение  активной

жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития  творческих

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и

безопасной.

1)  Насыщенность  среды должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
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Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и

воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе

расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в

соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

-  игровую,  познавательную,  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.

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное  пространство  должно

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой

деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от

меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:

-  возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

-  наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко

закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве

предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:

-  наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность

детей.

5) Доступность среды предполагает:
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья  и  детей-инвалидов,  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.

6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  соответствие всех

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Оснащение  уголков  должно меняться  в  соответствии  с  тематическим  планированием

образовательной деятельности. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком;

•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное

пространство, подвижное и легко изменяемое. При этом обеспечивается доступ к объектам

природного характера; побуждение к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и

эпизодическим) за ростом растений,  участию в элементарном труде,  проведению опытов и

экспериментов с природным материалом. 

Все группы детского сада оборудованы безопасным, здоровьесберегающим, эстетически

привлекательным  и  развивающим оборудованием.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту

детей,  подбор игрушек обеспечивает максимальный развивающий эффект в соответствии с

возрастом  детей.  Педагоги  –  организаторы  предметной  среды  в  группах,  подбирают

дидактический и развивающий материал, провоцируя детей на самостоятельную деятельность.

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для

себя  занятия  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогам  дает  возможность  эффективно
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организовать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием коррекционно-

образовательного процесса.  

В группах детского сада представлены:

Маркеры  игрового  пространства  -  игровые  тематические  модули  (кухня,

парикмахерская, магазин, мастерская, больница, тележка для уборки), макеты, ширмы; во всех

группах есть комплекты игровой мебели. 

Игрушки-персонажи- фигурки сказочных персонажей, диких и домашних животных и

птиц, людей разного возраста, куклы для театра и пр.

Игры на развитие интеллектуальных способностей - домино, лото и т.п.

Образно-символический  материал  -  счётный  материал,  геометрические  фигуры,

настольно-печатные игры, дидактические карточки, планшеты и т.п. 

Игрушки-предметы оперирования - набор для игр с песком, муляжи, наборы продуктов,

посуды, наборы разрезных овощей и фруктов, коляски, техника, инструменты и пр.

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:

-организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной разнообразной игровой деятельности воспитанников;

-построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, учитывая, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-выявления и развития способностей воспитанников при организации образовательного 

процесса; 

-освоения  детьми,  в  том  числе  детьми  с  ОВЗ,  ООП  ДОУ  и  их  интеграции  в

образовательном  учреждении,  включая  оказание  им  индивидуально  ориентированной

психолого-медико-педагогической  помощи  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития и возможностей; 

-использования образовательных технологий деятельностного типа;

В МДОУ выдерживаются требования  к играм,  игрушкам,  дидактическому материалу,

издательской продукции:

-  в  качестве  ориентиров  выступают  закономерности  развития  ребенка  на  каждом

возрастном этапе;

- подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач дошкольного образования;

-  оборудованиеотвечает  СанПиН,  гигиеническим,  педагогическим  и  эстетическим

требованиям;
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- игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о

безопасности  продукции  для  детей  и  обладают  полифункциональностью,  возможностью

применения в совместной деятельности, дидактическими свойствами.

-  оснащение  и  оборудование  кабинетов  (учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного)

соответствует  принципу  необходимости  и  достаточности  для  организации  коррекционной

работы,  медицинского  обслуживания  детей,  методического  оснащения  воспитательно-

образовательного процесса,  а также обеспечение разнообразной двигательной активности и

музыкальной деятельности детей.

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, которые

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют

ребёнку  полноценно  развиваться  как  личности  в  условиях  деятельности  (игровой,

познавательной,  продуктивной  и  др.).  Развивающая  среда  включает  ряд  компонентов,

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального

развития  ребёнка.  Для  этого  в  пространстве,  окружающее  ребёнка,  созданы  элементы  и

объекты  природы  (центры  природы  и  науки  в  каждой  группе),  специальные  условия  для

физкультурно-оздоровительной  работы,  игровой,  художественно-эстетической,  музыкально-

театральной  деятельности,  обеспечивается  необходимый  набор  учебно-дидактических

пособий, оборудования и игрушек.

Окружающая среда организована таким образом, что даёт возможность стимулировать

развитие детей, активно действовать в ней и творчески её видоизменять.

Для реализации Программы ДОУ важно:

1. Создание специальных условий для развития и оздоровления детей:

 реализация двигательных потребностей ребёнка;

формирование представления о ЗОЖ;

 гибкий режим;

 предотвращение  нервно-психических  перегрузок  (за  счёт  специальных  методов  и

приёмов);

 оздоровительные мероприятия, применение здоровьесберегающих технологий;

 создание  психологически  комфортных  условий,  обеспечивающих  эмоциональное

благополучие детей;

мед.контроль за состоянием здоровья детей.

2. Создание специальной методической службы:

 банк данных для методического сопровождения коррекционно-развивающей работы;

 работа ПМПк;
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 учёт  индивидуальных  особенностей,  уровня  психического  развития  и  актуального

уровня знаний, представлений, умений детей с ЗПР;

 создание  специальных  образовательных  условий  (кабинеты  специалистов,

коррекционные центры, релаксационные уголки в каждой группе и т.д.);

 наполнение  пед.  процесса  современными коррекционно-развивающими  методиками,

технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками.

4. Организация взаимодействия с семьёй:

 активное вовлечение семьи в работу ДОУ;

 консультирование  родителей  доступным  им  методам  и  приёмам  оказания

коррекционной помощи детям в условиях семьи;

 организация обратной связи родителей с ДОУ.

 установление связей с методическими службами.

3.  Создание  специальных  условий  для  реализации  коррекционно-образовательной

программы:

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных

возможностей детей и опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия между

педагогом и детьми.

Способ общения - понимание, признание, принятие каждого ребёнка.

Положение при общении: не «над», не «рядом», а «вместе».

Тактика общения – сотрудничество

Развитие индивидуальности ребёнка.

Общие  принципы  построения  развивающей  среды  в  ДОУ  определяют  современную

педагогическую  стратегию организации  и  содержания  пространства в  группах  детского

сада:

 Принцип гибкого зонирования. Организация не пересекающихся сфер

самостоятельной  детской  активности  внутри  игровой зоны:  интеллектуальной,  театрально-

игровой,  творческой  сюжетно-ролевой,  строительно-конструктивной  игры,  художественно-

продуктивной,  опытно-экспериментальной.  Это позволит детям одновременно организовать

разные  игры  в  соответствии  со  своими  интересами  и  замыслами,  не  мешая  друг  другу.

Трансформация помещений обеспечивается лёгкими перегородками-стеллажами.

 Создание  условий  для  индивидуальных,  подгрупповых  и  коллективных  игр

дошкольников,  чтобы  каждый  ребенок  мог  найти  себе  удобное  и  комфортное  место  в

зависимости от своего эмоционального состояния.

Среда каждой группы организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с

ее  различными  элементами,  повышая  тем  самым  функциональную  активность  ребенка.
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Занятия  с  детьми  проводятся  в  той  части  среды,  которая  помогает  стимуляции  желаемой

деятельности.

 Формирование  центров  с  различной  степенью  изоляции  в

пределах общего пространства  пребывания детей.  Ребенок сам выбирает характер,  степень

общения с коллективом детей, с взрослыми или может побыть в одиночестве в зависимости от

настроения,  своего состояния.  Повышенное ощущение пространственной изоляции ребенку

создадут тихий уголок, где он может побыть один и семейные альбомы с фотографиями.

 Своевременное  изменение  предметно-развивающей  среды

педагогами: внесение новых атрибутов, игрушек, игр, игрового оборудования в соответствии с

темой  календарного  плана,  новым  содержанием  игр  и  усложняющимся  уровнем  игровых

умений детей. Первоначальный период построения среды – август и сентябрь. В последующие

месяцы происходит её обогащение и реорганизация. Еженедельно с новой темой добавляют

новые тематические материалы.

 Проведение  оптимального  отбора  игр,  игрушек,  игрового

оборудования.

 Принцип  активности,  самостоятельности  и  творчества.

Предоставление  детям  возможности  самостоятельно  менять  среду  в  соответствии  с  их

настроением,  интересами  посредством  многофункциональных,  легко  трансформируемых

элементов, конструкторов, ширм, скамеек.

 Обеспечение  доступности  ко  всему  содержанию  предметно-

развивающей среды: расположение игр, игрушек,  атрибутов на уровне не выше вытянутой

руки ребёнка.

 Учет  половых  различий  детей,  то  есть  содержание  предметно-

игровой среды должно отражать в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков. 

Обстановка в группах создается с учетом реализуемой в ДОУ Программы. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы.

МБДОУ  «Усть-Ишимский  детский  сад  №1»  укомплектован  квалифицированными

кадрами,  в  т.  ч.  руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,

административно-хозяйственными работниками.

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм

реализации.  Следовательно,  в  реализации  Программы  может  быть  задействован  кадровый

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ.

Реализация Программы осуществляется:

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ;
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 учебно-вспомогательными работниками в группах  в течение всего времени пребывания

воспитанников в ДОУ;

 группа  непрерывно  сопровождается   учебно-вспомогательными  работниками,  иными

педагогическими  работниками  вне  зависимости  от  продолжительности  пребывания

воспитанников в ДОУ.

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный

микроклимат,  который является дополнительным стимулом для слаженной и

скоординированной работы  сотрудников, повышения квалификации, распространения

передового опыта работы и внедрения последних научных достижений.

Непосредственную  реализацию  коррекционно-образовательной  программы

осуществляют  следующие  педагоги  под  общим  руководством  методиста  (старшего

воспитателя):

учитель-дефектолог;

учитель-логопед;

педагог-психолог;

воспитатель;

музыкальный руководитель.

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию

воспитательно- образовательного процесса в детском саду в соответствии с

образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает

организацию деятельности  специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое

сопровождение ребенка с ЗПР,  обеспечивает повышение профессиональной

компетенции педагогов, а также организует  взаимодействие с консилиумом

образовательной организации, семьями детей с ЗПР и  различными социальными

партнерами.

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения

детей  с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем

профессиональных компетенций и личностных качеств:

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции;

-  уметь отбирать содержание методы образовательной деятельности по

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных

групп;

- учитывать индивидуальные особенности детей;
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- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения

и деятельности;

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры;

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами,

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей;

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной

профессиональной деятельности.

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач  и  уровень

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

-  психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного

года;

- составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей;

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;

-  проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в

процессе коррекционно-развивающего обучения;

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);

-  организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные

консультации, родительские собрания, открытые занятия.

В группе комбинированной направленности МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад № 1»

с воспитанником с ЗПР работают  2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное

или  высшее  профессиональное  образование  с  обязательным  повышением  квалификации  в

области оказания помощи детям с задержкой психического развития в объеме не менее 144

часов.

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям
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воспитанников с ОВЗ,

-  совместной  со  специалистами  реализацией  задач  коррекционно-развивающего

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.

Учитель-логопед  совместно  с  учителем-дефектологом  осуществляют  работу  в

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и

планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной

программы и  рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда -

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической

сторон речи во время  непосредственно образовательной деятельности, совместной

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области

«Речевое  развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую

часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте

(в большинстве  случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он

работает с малыми  подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков

звукопроизношения и слоговой  структуры слова, обогащению лексического запаса,

формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает

задачи развития связной речи и подготовки к  грамоте. Однако, в зависимости от

образовательных условий конкретной  образовательной организации, задачи работы

учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе.

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую,

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую

работу.  Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и

обсуждению  результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и

поведением. При  поступлении детей с ЗПР в группы комбинированной направленности

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя

скрининг- диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной

психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных

личностных  и  поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих

развитию личности  ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение

способности к ориентации в  различных ситуациях жизненного и личностного

самоопределения.  Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети,

испытывающие трудности в период адаптации, с  повышенным уровнем тревожности, с

поведенческими нарушениями, у которых отклонения  затрагивают преимущественно

эмоционально-личностную сферу.
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Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.

В процессе реализации Программы осуществляется управление, ведутся бухгалтерский

учёт, финансово-хозяйственная и хозяйственная деятельности.

В  целях  эффективной  реализации  Программы  ДОУ  созданы  условия  для

профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их

дополнительного  профессионального  образования.   Программой предусмотрены различные

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающие

особенности  реализуемой  Программы  ДОУ   самостоятельно  или  с  привлечением  других

организаций  и  партнеров  обеспечивает  консультативную  поддержку  руководящих  и

педагогических работников по вопросам образования детей,  осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы.

Организация  деятельности  психолого-медико-педагогического  консилиума

МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1».

Диагностическое  обследование  воспитанников  групп  комбинированной

направленности регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме

(далее  -  ПМПк),  разработанным  в  соответствии  с  Федеральным  законом  N  273-ФЗ  "Об

образовании  в  Российской  Федерации",   на  основании  письма  Минобразования  РФ  «О

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.2000

г.  № 27/901-6.  ПМПк  является  одной из  форм взаимодействия специалистов  учреждения,

объединяющихся  для  психолого-медико-педагогического  сопровождения  воспитанников  с

отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации. 

Основными задачами ПМПк ДОУ являются: 

•  выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  воспитанника  в  ДОУ)  диагностика

отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и

срывов; 

• выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

•  определение  характера,  продолжительности  и  эффективно-специальной  (коррекционной)

помощи в рамках, имеющихся в учреждении возможностей; 

•  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  воспитанника,

динамику его состояния.

Состав ПМПК: 
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• заведующий ДОУ (председатель) 

• старший воспитатель; 

• воспитатели, представляющие воспитанника на ПМПк; 

• педагог-психолог; 

• учитель-логопед; 

•  медицинская сестра. 

На заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). 

Специалисты,  включенные в  ПМПк, выполняют работу в  рамках основного рабочего

времени,  составляя  индивидуальный  план  в  соответствии  с  реальным  запросом  на

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Обследование  воспитанника  специалистами  ПМПк  осуществляется  с  письменного

согласия  его родителей (законных представителей) на основании договора об образовании

между учреждением и родителями (законными представителями). 

Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ПМПк  доводятся  до  сведения

родителей  (законных  представителей)  в  доступной  для  понимания  форме,  предложенные

рекомендации реализуются только с их согласия. Родителей знакомят с заключением ПМПк

под подпись в протоколе. 

После  заключения  ПМПК  специалистами  и  педагогами  ДОУ  составляется

индивидуальный образовательный маршрут коррекционной работы с воспитанником.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.

МБДОУ  "Усть-Ишимский  детский  сад  №1"  находится  в  здании,  построенном  по

типовому проекту, открыто  1979 году. Здание рассчитано по проекту на 12 групп. 

Фактический списочный состав детей– 220, средняя посещаемость  детей -  153. 

МБДОУ  "Усть-Ишимский  детский  сад  №1"  имеет  все  виды  благоустройства:

водопровод,  канализация,  центральное  отопление,  вентиляция.  В  саду  функционируют  12

больших, светлых групп,   с туалетными комнатами и   4 из которых с отдельными уютными

спальнями.   Игровые комнаты   оснащены ростовой мебелью, игрушками и дидактическими

материалами,  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  детей.  Также  в  ДОУ

функционируют  кабинет  заведующей,  методический  кабинет,  медицинский  кабинет,

музыкальный  зал,  совмещенный  со  спортивным,  кладовая,  бельевая  комнаты,  пищеблок,

прачечная.

На первом этаже находятся:

- методический кабинет;

- прачечная;

- пищеблок;
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- 1 первые младшие группы;

- 1 вторая младшая группы;

- 2 средние группы;

- 1 подготовительная группа.

На втором этаже находятся: 

- кабинет заведующей;

- кладовая комната;

- бельевая комната;

- музыкальный зал, совмещенный со спортивным;

- медицинский кабинет;

- 1 вторая младшая группа;

- 2 старшие группы;

- 3 подготовительные группы.

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и оснащенный

необходимыми игровыми и оздоровительными элементами. Так же на территории детского

сада  имеется  огород,  зелёные  насаждения.  В  летний  период  территория  облагораживается

клумбами, цветниками.

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации  Программы

включают:

1.  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.1.3648-20»:

- к размещению дошкольной образовательной организации,

- к оборудованию и содержанию территории ДОУ,

- к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию,

- к внутренней отделке помещений ДОУ,

- к размещению оборудования в помещениях ДОУ,

- к естественному и искусственному освещению помещений,

- к отоплению и вентиляции,

- к водоснабжению и канализации,

- к группам для детей с ОВЗ,

- к  приему детей в ДОУ, режиму дня и организации воспитательно-образовательного

процесса,

- к организации физического воспитания,

- к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде,

- к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных

изделий,
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- к составлению меню для организации питания детей разного возраста,

- к перевозке и приему пищевых продуктов в ДОУ,

- к санитарному содержанию помещений ДОУ.

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.

В детском саду имеется  автоматизированная  противопожарная  система  оповещения  и

необходимое количество  противопожарных  средств.  Все  запасные  выходы  легкодоступны

и   содержатся   в  порядке;  выполняются  правила  пожарной  безопасности;  соблюдается

противопожарный режим. Имеется  план  эвакуации  людей  и  инструкции,  определяющие

действия  персонала  по обеспечению быстрой эвакуации.  Согласно плану, систематически

проводятся эвакуационные занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  всех  участников

образовательного   процесса   и  работников  детского  сада  на  случай  возникновения

чрезвычайной ситуации.  Регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности.

3.  Требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и

индивидуальными особенностями развития детей.

Книжный   и   библиотечный   фонд   ДОУ  укомплектован   справочной,   детской

художественной   литературой,   периодическими   изданиями,   учебными   пособиями,

педагогической  и  методической  литературой  для  педагогических  работников.

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой.

В  детском  саду  создана  развивающая  предметно-пространственная  среда,

приспособленная  для  реализации  Программы;  материалы,  оборудование  и  инвентарь

подбираются  в  соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и

укрепления  их  здоровья,  учетом  особенностей  и  коррекции  недостатков  их  развития.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  и

совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также

возможности для уединения. 

5.   Требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Программно-методический  комплекс  дошкольного  учреждения  подобран  с  учетом

ориентации  на  ФГОС,  нормативно-правовой  статус  дошкольного учреждения  (тип,  вид,

приоритетное   направление),   специфику   педагогического   и   детского  коллективов,

определяющих  возможность   и  целесообразность   каждой  программы  и технологии.  В

детском  саду  достаточное  методическое  обеспечение  по  каждому  направлению  и

образовательным  областям,  что  обеспечивает  содержательное  планирование  всех  видов

деятельности. Выписывается периодическая литература. 
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Учебно-методическое  обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся

инструментом  профессиональной  деятельности,  отражающим  современные  достижения  и

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.

Условия   для   детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   созданные   в

дошкольном  учреждении,  позволяют  им  осваивать  основную образовательную Программу

дошкольного  образования  в   полном   объёме,   социально   адаптироваться   посредством

индивидуализации  и дифференциации  образовательного  процесса.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации  программы осуществляется на основе

нормативов обеспечения государственных гарантий  реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  определяемых органами

государственной власти субъектов Российской Федерации,  обеспечивающих

реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК,

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на

основании  ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными организациями.

Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной  программы

дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического развития,

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима

пребывания  детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями

реализации Программы.  Дополнительно при определении потребностей в финансовом

обеспечении учитывается тип  Организации, в зависимости от которого определяются

гарантии по среднему уровню  заработной платы педагогических работников в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 3 и

методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной

власти субъектов Российской Федерации по  финансовому обеспечению оказания

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из

Требований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть

достаточным и необходимым для осуществления Организацией:
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- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации

адаптированной  образовательной программы для детей с задержкой психического

развития в  количестве, необходимом для качественного педагогического

сопровождения указанной категории детей;

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для

организации реализации адаптированной образовательной программы для детей с задержкой

психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных

изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и

видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр

и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки

на актуализацию  электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и

подписки на техническое  сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,

оздоровительного оборудования,  инвентаря, оплату услуг связи, в том числе

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;

-  расходов, связанных с  дополнительным профессиональным образованием

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

-  расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для

организации  деятельности  Организации  по  реализации Программы (включая  приобретение

услуг, в том числе коммунальных).

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств

соответствующих  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в

государственных и муниципальных  образовательных организациях осуществляется на

основе нормативных затрат на оказание  образовательных услуг, обеспечивающих

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования.

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии
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с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  учетом

форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать

соответствие  показателей объемов и качества предоставляемых образовательными

учреждениями данных  услуг размерам средств соответствующих бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение

Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в  муниципальных

образовательных организациях  в  части расходов на приобретение  коммунальных

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей организаций.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках

реализации  Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной  среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения,

учебных пособий. При  реализации Программы примерные нормативные затраты

определяются отдельно для  различных возрастов детей, типов населенных пунктов,

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с

задержкой психического развития о бразовательной программы дошкольного образования

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом

обеспечении при ее реализации:

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей

групп комбинированной направленности, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России

от 22.12.2014 №1601  воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение,

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными

возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за

ставку заработной платы в размере 25 часов; 

-  необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для

сопровождения детей с задержкой психического развития;

- необходимость уменьшения числа детей в комбинированных группах: для детей в 
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возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;

-  необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых

нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении образовательной

программы.

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников

организации, в том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.

3.6. Планирование образовательной деятельности.

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии

с  -  эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных учреждений   (СанПиН 2.4.1.3648-20).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая

реализацию  дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста

составляет для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки,

перерывы не менее 10 минут.

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в подготовительной к

школе группе – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется

сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления

детей. 

Организованная  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и

эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%   общего  времени,  отведенного  на

образовательную деятельность.

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог.  Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через

подгрупповую и  индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом

специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с
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детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по

заключению ПМПК.

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся

организованная  образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с

детьми.

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3648-20,

проводятся  спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время

прогулки в летний период увеличивается.

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года:

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период;

с 01.10 – 31.10 – учебный период;

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»

с 09.11 – 31.01 – учебный период;

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»;

с 08.02 – 31.05 – учебный период;

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период.

3.7. Режим дня и распорядок.

Режим  дня  МБДОУ  «Усть-Ишимский  детский  №1»  предусматривает  разнообразную

деятельность  детей  в  течение дня в соответствии с их возрастом,  а  также с интересами и

потребностями.  Для  каждой  возрастной  группы  разработаны  варианты  режима  дня  в

соответствии со временем года и деятельностью детей.

Таблица 4. Режим дня на теплый период года при 10,5-часовом пребывании детей в

ДОУ.

                                 Возрастные

                                                   группы

Режимные

                   моменты

6-7 лет

подготовительная группа
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Утренний  прием  и  осмотр  детей,  самостоятельная

деятельность, индивидуальная работа с детьми

08.00 – 08.40

Утренняя гимнастика 08.40 – 08.50

Подготовка к завтраку 08.50 – 09.00

Завтрак 09.00 – 09.20

Самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.40

Подготовка ко второму завтраку.

Второй завтрак.

10.40 – 11.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и солнечные

процедуры.

11.00 – 11.50

Возвращение  с  прогулки.  Гигиенические  процедуры.

Подготовка к обеду.

11.50 – 12.00

Обед 12.00 – 12.40

Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном.

Дневной сон.

12.40 – 15.30

Подъем.  Взбадривающая  гимнастика.  Оздоровительные  и

гигиенические процедуры.

15.30 – 15.45

Игры. Самостоятельная деятельность. 15.45 – 16.00

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00 – 16.30

Разнообразная  детская  деятельность  (чтение

художественной литературы, пальчиковые игры, беседы)

16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 – 18.30

Уход детей домой 18.15 – 18.30

Таблица 5. Режим дня на холодный период года при 10,5-часовом пребывании детей в

ДОУ.

                                                         Возрастная группа

Режимные моменты

6-7 лет

подготовительная группа

Утренний  прием  и  осмотр  детей,  самостоятельная

деятельность, индивидуальная работа с детьми

08.00 – 08.40

Утренняя гимнастика 08.40 – 08.55

Подготовка к завтраку 08.55 – 09.00

Завтрак 09.00 – 09.20

Самостоятельная деятельность детей 09.20 – 10.40

Подготовка  и  проведение  ООД  согласно  расписанию  по 10.40 – 10.50
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ООП МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1»

Подготовка ко второму завтраку.

Второй завтрак.

10.50 – 11.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и солнечные

процедуры.

11.00 – 11.50

Возвращение  с  прогулки.  Гигиенические  процедуры.

Подготовка к обеду.

11.50 – 12.00

Обед 12.00 – 12.40

Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном.

Дневной сон.

12.40 – 15.30

Подъем.  Взбадривающая  гимнастика.  Оздоровительные  и

гигиенические процедуры.

15.30 – 15.45

Подготовка  и  проведение  ООД  согласно  расписанию  по

ООП МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1»

15.45 – 16.00

Подготовка к полднику. Полдник. 16.00 – 16.30

Разнообразная  детская  деятельность  (чтение

художественной литературы, пальчиковые игры, беседы)

16.30 – 17.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 – 18.30

Уход детей домой 18.15 – 18.30

Примечание: если в конкретный день в вечернее время ООД отсутствует в расписании,

воспитатели  организуют  МПГ  занятия  с  детьми  по  интересам  или  предлагают  им  игру.

Продолжительность в  подготовительной  группе  –  30  мин  (1  половина  дня),  25  мин  (2

половина дня). Обязательный перерыв между занятиями 10 мин ( в первой и второй половине

дня).

Организация  жизни  и  деятельности  детей  в  группах  комбинированной

направленности определяется "Режимом дня", который имеет свои особенности. 

Утренний  отрезок  времени (с  8-ми  до  9-40  ти)  включает  традиционные  для

дошкольного  образовательного  учреждения  режимные  моменты,  которые  организует

воспитатель.  При  этом  он  стремится  в  каждый  момент  общения  с  детьми  реализовать

определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда детей

еще  мало,  целесообразно  проводить  индивидуальные  занятия  с  детьми  по  рекомендациям

специалистов. 

В  9.40  начинается  организованная  образовательная  деятельность. Практика

показывает,  что  наиболее эффективной формой организации детей с ЗПР во время ООД -
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является  подгрупповая  форма.  Подгруппы  формируются  с  учетом  уровня  психического

развития  и  сформированности  запаса  знаний  и  представлений.  Учитель-дефектолог  и

воспитатель  работают  с  подгруппами  параллельно.  При  составлении  расписания

образовательной, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, учитываются

нормативные  документы,  в  которых  отражены  максимально  допустимые  нагрузки  и

рекомендации по сочетанию различных видов деятельности. 

Детей  со  слабо  выраженной  динамикой  развития,  отличающихся  особенностями

поведения,   можно  временно  не  включать  в  подгруппы  и  на  начальных  этапах  обучения

работать с ними индивидуально. 

После  подгрупповой  образовательной  деятельности  учитель-дефектолог  проводит

индивидуальные  коррекционные  занятия  по  индивидуальному  плану  (30  минут  с  каждым

ребенком). При этом следует придерживаться гибкого графика, чтобы максимально сократить

пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми. 

В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной воспитателем

совместной  или  самостоятельной  деятельностью детей.  Способность  детей  самостоятельно

найти  себе  интересные  и  полезные  занятия  характеризует  эффективность  проведенной

коррекционно-воспитательной  работы  в  группе.  Чтобы  ребенок  мог  воспользоваться

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь

взаимодействовать  с  товарищами,  руководствоваться  правилами  и  подчиняться  им.

Наблюдение  за  свободной  деятельностью  детей  является  важным  показателем  в  оценке

эффективности работы педагогов детского сада. 

На прогулке следует реализовывать  как оздоровительные задачи,  так  и  специальные

коррекционно-образовательные.  Оздоровительные  задачи  решаются  за  счет  специально

подобранных  упражнений  и  игр.  Важно  правильно  подобрать  одежду,  продумывать

двигательную активность. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным образом

за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и

птицами, растениями. Во время прогулки можно понаблюдать за движением машин и работой

людей. Организовать игры с правилами, провести дидактические игры, стимулировать детей к

сюжетно ролевой игре. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон.

Этот  период  времени  целесообразно  использовать  для  реализации  задач  социально-

нравственного  развития  и  выработки  правильных социальных и гигиенических  навыков,  а

также  для  обучения  ребенка  действовать  по  заданному  алгоритму.  Сначала  детей  учат  по

инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая последовательность действий,

затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей

еще  не  автоматизированы,  можно  применить  зрительные  опоры  (условные  картинки
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расположенные  последовательно  в  ряд).  Постепенно,  когда  последовательность  действий

детьми усвоена, опоры убираются и дети действуют самостоятельно. 

Такая  технология  применяется  для  всех  режимных  моментов  (умывание,  сервировка

стола,  раздевание  перед  сном  и  т.  д.)  и,  желательно,  чтобы  в  обучении  детей  принимали

участие  все  взрослые,  работающие  в  группе  (помощник  воспитателя,  учитель-дефектолог,

логопед). Это дает возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что

позволяет индивидуально подходить к каждому из них. Одновременно детей учат помогать

друг другу, быть заботливыми и терпеливыми. 

Дневной  сон имеет  большое  значение  для  детей  с  ЗПР,  так  как  позволяет  им

восстановить  силы.  После  занятий  и  прогулки  некоторые  дети  истощаются,  и  поэтому

процедура  укладывания  должна  быть  хорошо  продумана  и  ожидаема  для  детей.  Чтобы

ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, применяется слушание

с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных

художественных произведений. 

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит

не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна.

Для этого воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой,

постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об

их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в

период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы.

После того как большинство детей проснулись - проводится гимнастика после сна. Это

специально  сконструированный комплекс  упражнений,  позволяющий постепенно  разогреть

мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку. 

Для  самостоятельной деятельности детей подбирают игры и задания и упражнения,

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые

носят закрепляющий характер. 

При составлении режима дня, необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на

нервную систему детей, поэтом он должен быть точно выверен по видам нагрузки и строго

соблюдаться.  Необходимо  принять  меры  по  предупреждению  гиподинамии.  Для  этого  в

"Режиме"  предусматриваются  различные формы двигательной активности:  игры различной

подвижности, гимнастика, разминки, физкультминутки и т. д.

Таким образом, представленный режим дня МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1»

обеспечивает  жизнеспособность  и  функциональную  деятельность  организма  детей,  создает

условия  для  своевременного  и  правильного  физического  и  полноценного  психического

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий

потенциал каждого ребенка.
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Особое  внимание  в  режиме  дня  уделяется  физкультурно-оздоровительной  работе,

проведению закаливающих процедур, укрепляющих здоровье и снижающих заболеваемость. 

Кроме  того,  в  данную  систему  включены  и  закаливающие  мероприятия,

предусматривающие разнообразные формы и методы, а также изменения в связи со временем

года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья детей.

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)

Содержание Периодичность Ответственные Время
Оптимизация режима

Организация  жизни  детей  в
адаптационный  период,
создание комфортного режима

Ежедневно Воспитатели,
педагог-психолог,
медсестра

В  течение
года

Определение  оптимальной
нагрузки  на  ребенка,  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных
особенностей

Дефектологи,
педагог-психолог,
врач

В  течение
года

Организация двигательного режима
Корригирующая  гимнастика
после дневного сна

Ежедневно Воспитатели,
контроль медсестра

В  течение
года

Прогулки  с  включением
подвижных  игровых
упражнений

Ежедневно Воспитатели В  течение
года

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный
руководитель

В  течение
года

Утренняя гимнастика Ежедневно  перед
завтраком

Воспитатели В  течение
года

Пальчиковая гимнастика Ежедневно  1  раз  в
день

Учителя-
дефектологи

В  течение
года

Гимнастика  с  элементами
нейропсихологической
коррекции

Ежедневно  1  раз  в
день

Учителя-
дефектологи

В  течение
года

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю учитель-логопед В  течение
года

Динамические паузы Ежедневно на ООД Учителя-
дефектологи

В  течение
года

Охрана психического здоровья
Использование  приемов
релаксации:  минуты  тишины,
музыкальные паузы

Ежедневно,
несколько раз в день

Учителя-
дефектологи

В  течение
года

Профилактика заболеваемости
Дыхательная  гимнастика  в
игровой форме

3  раза  в  день  во
время  утренней
зарядки, после сна

Учителя-
дефектологи,
контроль
медработника

В  течение
года

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные  ванны
(облегченная  одежда,  одежда
соответствует сезону года)

Ежедневно Воспитатели В  течение
года

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В  течение
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года
Хождение  босиком  по
«Дорожке здоровья»

Ежедневно,  после
дневного сна

Воспитатели В  течение
года

Игры с водой Экспериментально-
исследовательская
деятельность

Воспитатели Июнь - август

Гимнастика пробуждения После  сна  в  группе
каждый день

Воспитатели В  течение
года

Полоскание  зева  кипяченой
охлажденной водой

После  каждого
приема пищи

Воспитатели,
помощники
воспитателей

В  течение
года

Лечебно-оздоровительная работа
Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист  по

питанию
В  течение
года

Организация питания
Сбалансированное  питание  в
соответствии  с  действующими
нормами

Ежедневно Специалист  по
питанию

В  течение
года

Организация оздоровления и закаливания для детей 6 – 7 лет

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность

(мин в день)

Утренняя гимнастика Сочетание  воздушной  ванны  с
физическими упражнениями

7 - 10

Пребывание  ребенка  в
облегченной  одежде  при
комфортной  температуре  в
помещении

Воздушная ванна В течение дня

Подвижные, спортивные игры,
физические  упражнения  и
другие  виды  физической
активности (в помещении)

Сочетание  воздушной  ванны  с
физическими  упражнениями;
босохождение   с  использованием
ребристой доски, массажных ковриков
и т.д.

до 30

Подвижные, спортивные игры,
физические  упражнения  и
другие  виды  физической
активности (на улице)

Сочетание  свето-воздушной  ванны  с
физическими упражнениями.

до 30

Прогулка  в  первой  и  второй
половинах дня

Сочетание  свето-воздушной  ванны  с
физическими упражнениями.

2 раза в день по 1 ч
40 мин – 2 часа
(с  учетом
погодных условий)

Полоскание зева после обеда Закаливание  водой  в  повседневной
жизни

3 – 5 (подготовка и
сама процедура)

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных  климатических
особенностей  и  индивидуальных
особенностей ребенка.

В  соответствии  с
СанПиН
2.4.1.3648-20

Физические упражнения после
дневного сна

Сочетание  воздушной  ванны  с
физическими  упражнениями

7 - 10
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(контрастная воздушная ванна)
Закаливание  после  дневного
сна

Воздушная ванна и водные процедуры,
полоскание горла

5 - 15

Требования к организации закаливания детей с ЗПР:

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития,

степени тренированности организма ребенка;

- позитивный эмоциональный настрой;

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и

непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так

и длительности воздействия;

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются

следующие закаливающие мероприятия:

- утренняя гимнастика;

- подвижные, спортивные игры,

- физические упражнения и другие виды двигательной активности,

- физкультурные занятия (в помещении и на улице).

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени,

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной

работы  обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала,

инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.

3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развития  содержания

Программы   и  обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,

научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических

ресурсов.

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии

Программы будут включать:

-  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном

виде;

-  предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать  и

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
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- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций,

участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.

1. Конвенция   о   правах   ребенка.   Принята   резолюцией   44/25   Генеральной

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  12.07.2021) «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный  закон  от  08.06.2020  №  178-ФЗ  "О  внесении  изменения  в  статью  1

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о

Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о

Стратегии   развития   воспитания   до   2025   г.[Электронный   ресурс].─   Режим

доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6. «Санитарно  –  эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.1.3648-20»

7. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 октября 2013г.

№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного   образования»   (зарегистрирован   Минюстом   России   14   ноября   2013г.,

регистрационный № 30384).  73
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