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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования на базе МБДОУ «Детский сад № 21» г. 

Рязани и обеспечивает развитие воспитанников с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а так же при необходимости обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 21» для детей раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития и для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

 Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и 

сензитивных периодов развития психических процессов. Она соответствует 

основным принципам построения и реализации образовательной программы. 

Срок реализации Программы – 3 года 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Минпросвещения РФ от 9 сентября 2019 года № р-

93 г.Москва «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

 Письмом Минпросвещения РФ от 03.03.2022 года № 07-1430 «О 

деятельности ПМПК»; 

 Распоряжением Минпросвещения РФ от 06.08.2020 года № р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
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2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.3/2.43590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 

32; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 21»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 

21»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

 Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой - СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой , 2010 г. 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 
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школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к  миру, к людям и к себе, его  личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, что 

обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

–познавательно – исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) а так же: 

– особенностей коррекционно-образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
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– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации коррекционно - 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

АООП для детей с ЗПР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров 

для детей разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых 

нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями 

коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной 

коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с 

детьми с задержкой психического развития с учетом структуры дефекта, 

с обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими рече -

языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ЗПР 

в части планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, 

кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ЗПР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 
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В соответствии с Программой описание традиционных  событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию и краткой презентацией программы. 

 

1.1.1.Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 

Программы.  

 Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей детей. Комплексное педагогическое воздействие 

направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

-создание оптимальных условий для полноценного развития детей в 

соответствии с их индивидуальными психофизическими особенностями, 

особыми образовательными потребностями, личностными интересами и 

организация образовательного процесса, которые позволят: 

создать для каждого воспитанника ситуации «успеха»; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

обеспечить равные возможности для полноценного развития, в том 

числе и творческого потенциала, каждого ребенка; 

обеспечить развитие воспитанников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями в пяти основных направлениях: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие; 

-сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

-обеспечить воспитанников квалифицированной коррекционной 

помощью. 
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-обеспечить психолого-педагогической поддержкой родителей/законных 

представителей детей с ОВЗ через повышение компетентности родителей 

/законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Данная Программа: 

-предусматривает четкую организацию жизни детей в период 

пребывания в детском саду; 

-обеспечивает достаточный объем коррекционно – развивающей работы 

с целью осуществления полной компенсации отклонений в физическом и/или 

психическом развитии воспитанников;                                                                                                                    

-обеспечивает правильное распределение нагрузки в течение дня, реализацию 

возможности развития детей во всех доступных видах деятельности, 

-обеспечивает организацию оздоровительной работы для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья; Программа реализуется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров), реализуется: 

-в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, когда ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, 

решать проблемные ситуации и т. д; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и специальной педагогики. Теоретической основой «Программы» стали: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

-современные  представления  о  структуре  речевого  дефекта  (Р.И. 

Лалаева, Е.М.Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Программа базируется на положениях: 
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- действующего законодательства, иных нормативных актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

- фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста. 

- научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования. 

В основу разработки Программы заложены следующие принципы: 

Дидактические принципы: 

Гуманистические принципы личностно – ориентированной педагогики, 

предполагающие признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, уважение к личности ребенка, создание условий для его активности и 

инициативности, формирование положительных ценностных ориентаций и 

установок родителей ребенка. 

Данные принципы обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, 

основной упор делается на раскрытие индивидуальных познавательных 

возможностей каждого воспитанника, учет особых образовательных 

потребностей и определение педагогических условий, необходимых для их 

удовлетворения; 

   - научной обоснованности и практической применимости, содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть реализовано в массовой практике 

дошкольного образования; 

- учета ведущего вида деятельности. Целью данного принципа является 

посторенние образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игровая 

деятельность; 

- комплексности и последовательности требует логического построения, 

как содержания, так и процесса обучения, что выражается в соблюдении 

комплексно-тематического построения образовательного процесса; построение 

процесса обучения 

от простого к сложному; 

- доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития 

ребенка, программные требования обучения и воспитания. 

- наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего 

процесса. 
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- интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип непрерывности преемственности образования требует связи 

всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе; 

- единства 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 

- полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет решать 

поставленные задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к «разумному минимуму». 

- совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и в режимные моменты в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

- семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с 

ребенком, а со всей семьей. 

- этнокультурной соотнесенности, которая реализуется через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к 

мировому сообществу. 

- коррекционной направленности воспитания и обучения - является 

одним из ведущих принципов воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями Специфические принципы: 

- комплексный подход к проведению занятий; 

- коррекционная направленность образования; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- принцип минимизации; 

- принцип концентризма; 

структурно-системный подход, подразумевающий системный анализ 

того или иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической 

работы с учетом дефекта (Л.С. Выготский) 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и специальной педагогики. Теоретической основой «Программы» стали: 

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 
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-учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

-концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

-концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

-современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е.М.Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Программа базируется на положениях: 

- действующего законодательства, иных нормативных актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

- фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста. 

- научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования. 

В основу разработки Программы заложены следующие принципы: 

Дидактические принципы: 

Гуманистические принципы личностно - ориентированной педагогики, 

предполагающие признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, 

уважение к личности ребенка, создание условий для его активности и 

инициативности, формирование положительных ценностных ориентаций и 

установок родителей ребенка. Данные принципы обеспечивают развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития; развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, 

основной упор делается на раскрытие индивидуальных познавательных 

возможностей каждого воспитанника, учет особых образовательных 

потребностей и определение педагогических условий, необходимых для их 

удовлетворения; 

- научной обоснованности и практической применимости, содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть реализовано в массовой практике 

дошкольного образования; 

- учета ведущего вида деятельности. Целью данного принципа 

является посторенние образовательного процесса на адекватных возрасту 
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формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игровая деятельность; 

- комплексности и последовательности требует логического 

построения, как содержания, так и процесса обучения, что выражается в 

соблюдении комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; построение процесса обучения от простого к сложному; 

- доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития 

ребенка, программные требования обучения и воспитания; 

- наглядности для правильной организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип непрерывности преемственности образования требует связи 

всех ступенек дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении в начальной школе; 

- единства 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; 

- полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет решать 

поставленные задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к «разумному минимуму». 

- совместной деятельности взрослых и детей, а также 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и в режимные моменты в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

- семейной центрированности при взаимодействии педагогов не 

только с ребенком, а со всей семьей. 

- этнокультурной соотнесенности, которая реализуется через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к 

мировому сообществу. 

- коррекционной направленности воспитания и обучения - является 

одним из ведущих принципов воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями Специфические принципы: 

- комплексный подход к проведению занятий; 

- коррекционная направленность образования; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- принцип минимизации; 

- принцип концентризма; 
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структурно-системный подход, подразумевающий системный анализ 

того или иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической 

работы с учетом дефекта (Л.С. Выготский) 

-принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 

развития 

Дети с задержкой психического развития представляют собой 

неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными 

факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 

генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). Данная 

группа детей первоначально определялась как «дети с минимальными 

повреждениями мозга» (или «с минимальными мозговыми дисфункциями») (3. 

Тржесоглава), «дети с нарушениями поведения». Наряду с этим таких детей 

характеризуют как «детей со специфическими трудностями в обучении», чтобы 

подчеркнуть отсутствие каких- либо других выраженных физических или 

психических недостатков, вызывающих у них затруднения в учении. В 

отечественной психологии эти дети определялись как «дети о пониженной 

обучаемостью», «отстающие в учении» (З.И. Калмыкова, Н. А. Менчинская и 

др.). Большую часть контингента учащихся с трудностями в обучении 

составляют дети, специфические особенности развития которых квалифици 

руются как «задержка психического развития» (К. С. Лебединская, В. И. 

Лубовский, И. Ф. Марковская, Е. М. Мастюкова, Р. Д. Тригер, У. В. Ульенкова 

и др.). В настоящее время выявлено два основных варианта ли генетических 

механизмов формирования ЗПР: 1) нарушение познавательной деятельности, 

связанное с незрелость
л 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с 

психологическим инфантилизмом; 2) нарушение познавательной деятельности 

вследствие стойких астенических и церебронгетинических состояний. Для 

понимания особенностей развит детей с ЗПР важны данные клинических 

исследований. Основываются на принципе разграничения клинических 

вариантов с преобладанием признаков незрелости лобных систем и вариантов с 

наиболее выраженными симптомами повреждения подкорковых систем. 

Экспериментально выделены дизонтогенетический и энцефалопатический 

варианты ЗПР. К дизонтогенетическим формам отнесены психический 

инфантилизм и интеллектуальная недостаточность, наблюдаемая при 

отставании в развитии психомоторики, речи, школьных навыков. Среди 

энцефалопатических форм выделены цереброастенические синдромы с 

запаздыванием развития школьных навыков и психоорганические синдромы с 

нарушением высших корковых функций. Существует также классификация на 

основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, которая стала 

основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно-образо- 

нательные учреждения для детей с ЗПР и которая широко используется в 
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теории и практике специальной дошкольной педагогики (К. С. Лебединская). В 

соответствии с этой классификацией авторы «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» (далее 

«Программа»), характеризуя детей с ЗПР, опираются на положение о том, что 

понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нерв- 

ми и системы. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми, 

выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 

инфантилизма); -психогенного происхождения (патологическое развитие 

личности по невротическому типу, психогенная инфантилизация) 

- церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская). 

Специалистам, работающим по «Программе», важно знать, что ЗПР — это 

психолого-педагогическое определение одного из распространенных 

отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» 

форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания 

психических структур. Данная популяция детей отличается гетеросхронностью 

проявлений отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а 

также разным прогнозом последствий. Для психической сферы детей с ЗПР 

характерно сочетание дефицитарных функций с сохранными. Отмечается, что 

парциальная дефицитарность высших психических функций часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других — произвольность в 

организации деятельности, в третьих — мотивация познавательной 

деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, 

при котором страдают разные компоненты психической и физической 

деятельности. 

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных 

структур коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом 

глубина и степень повреждений и незрелости структур может быть различной. 

Именно этим и определяется многообразие психических проявлений, 

встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные наслоения еще более 

усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются различные 

этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими 

факторами могут быть: низкий темп психической активности (корковая 

незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы на 

фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная 

незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое 

истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

http://www.fizikak.ru/poleznie-ssilki-i-literatura-tema-vzaimodejstvie-semei-i-obraz/index.html
http://www.fizikak.ru/poleznie-ssilki-i-literatura-tema-vzaimodejstvie-semei-i-obraz/index.html
http://www.fizikak.ru/poleznie-ssilki-i-literatura-tema-vzaimodejstvie-semei-i-obraz/index.html
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Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в Познани тельной сфере педагогически 

запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического 

развития выделяются культурная депривация и неблагоприятны» условия 

воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной 

системы, недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями 

окружающей среды. Имеются указания на генетическую обусловленность 

возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций и 

инфантильных черт поведения. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности,

 социальной и коммуникативной компетентности. 

Выше уже отмечалось, что в процессе работы над «Программой» авторы 

основывались на широко используемой в практике классификации задержки 

психического развития, разработанной К. С. Лебединской (1980) на основе 

этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией 

выделены четыре базовых варианта задержки психического развития: 

конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического происхождения. Рассмотрим каждый из них в контексте 

направлений работы по «Программе». 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофииический инфантилизм): на первый 

план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции и т. п. Инфантильность психики ребенка часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети 

проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, в деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном 

возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе 

школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме 

незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. 

При психофизическом инфантилизме поведение и личностные качества ребенка 

характеризуются специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется 

комплексная коррекция развития педагогическим и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается 

наследственно обусловленная парциальная неточность отдельных функций: 

гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в 

http://www.fizikak.ru/nizkij-glikemicheskij-indeks-nizkij-glikemicheskij/index.html
http://www.fizikak.ru/nizkij-glikemicheskij-indeks-nizkij-glikemicheskij/index.html
http://www.fizikak.ru/nizkij-glikemicheskij-indeks-nizkij-glikemicheskij/index.html
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основе формирования межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, 

письмо, чтение и др. Этап работы с детьми с задержкой психического развития 

конституционального генеза по «Программе» определяется после проведения 

обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Например, 

уровень развития математических способностей шестилетнего ребенка может 

соответствовать второму этапу обучения (по «Программе»), уровень 

формирования речи — третьему. Такая «мозаичность» в развитии ребенка 

требует индивидуального маршрута обучения, определения ребенка в 

подгруппы на разные виды занятий. Основная роль в проведении 

коррекционно-развивающей работы с детьми данного вида дизонтогенеза 

принадлежит учителю-дефектологу и воспитателю. На определенном этапе 

обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень интеллектуальной 

нормы, занятия с ним могут осуществляться по одной из комплексных 

программ дошкольного воспитания: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» (под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой), 

«Детство», «Радуга» и др. При систематической индивидуальной 

коррекционной работе с участием различных специалистов (учителя-

дефектолога, учителя- логопеда, педагога-психолога) этот вариант ЗПР имеет 

наиболее благоприятный прогноз. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у 

детей с хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, 

эндокринной системы и др. Именно эти причины вызывают задержку в 

развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 

навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании 

предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической 

астении, что приводит и снижению работоспособности и формированию таких 

черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР 

данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них 

нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку 

достичь возрастного уровня развития. Экспериментально доказано, что при 

определении направления лечебно-профилактической и коррекционной работы 

с такими детьми следует учитывать все неблагоприятные факторы их развития. 

При обследования детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо 

обращать на состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а 

также на физическое развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, 

координированность движений, переключаемость и т. д.). Поскольку 

ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему 

выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам 

необходимо выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, 

создать оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как в 

дошкольном образовательном учреждении (детском саду, детском доме), так и 

http://www.fizikak.ru/psihologicheskaya-gotovnoste-rebenka-k-shkole/index.html
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в условиях семейного воспитания. При организации первоначального обучения 

детей с задержкой психического развития соматогенного гене- ;т целесообразно 

использовать соответствующий развитию ребенка этап «Программы». В 

дальнейшем при благоприятной картине развития занятия с ним продолжаются 

по Программе воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» (под ред. Л. В. Лопатиной). Основная роль в организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР соматогенного происхождения 

принадлежит учителю-дефектологу, учителю-логопеду и воспитателю. 

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психо- травмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойким сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к истощениям и неврозоподобным нарушениям, патологическому 

развитию личности (К. С. Лебединская). В данном на первый план выступают 

нарушения эмоционально волевой сферы, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР 

коренного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них имеются нарушения 

взаимоотношений с окружающем не сформированы навыки общения со 

взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 

малознакомой обстановке, они не умеют следовать «им поведения в социуме. 

Однако эти проблемы не органического характера, причина, скорее всего, 

кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся 

дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в 

«неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети - 

беспризорники. Недостаточный уровень развития представлений, умений, 

навыков, соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся 

длительное время в условиях информационной, а часто и эмоциональной 

депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со 

взрослыми). 

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить 

особое внимание на поведение, отношение к обследованию, установление 

контакта, нацеленность на восприятие предлагаемого материала, особенности 

внимания, памяти и речи. Общеразвивающую работу с этими детьми можно 

проводить по «Программе воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М. 

А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой) или другой комплексной 

программе дошкольного образования с парциальным использованием для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития». Дети с ЗПР 

данного генеза могут посещать общеобразовательные группы, однако в этом 

случае им будет необходим индивидуальный маршрут и коррекционная 

помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. У детей, воспитывающихся в 

коррекционных группах, учителя-дефектологи формируют системные знаний, 

навыки совместной деятельности и взаимодействия со сверстниками, а у детей 

http://www.fizikak.ru/autogennaya-trenirovka-metodi-psihicheskoj-samoregulyacii-ispo/index.html
http://www.fizikak.ru/kartoteka-teatralizovannih-igr-dlya-starshej-gruppi-v-dou-teat/index.html
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старшего дошкольного возраста — предпосылки учебной деятельности для 

последующего обучения в общеобразовательной школе. Необходимо отметить, 

что научны* исследования и практический опыт свидетельствует о том, что 

динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей 

с ЗПР психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет 

подготовить их й обучению в общеобразовательной школе. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения ми эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются 

черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических 

функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по 

типу органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР 

сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется 

негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная 

сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, 

парциальными нарушениями корковых функций. И структуре дефекта у таких 

детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в 

области программирования и контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: в первом варианте в большей степени звено 

контроля, во втором— звено контроля и звено программирования. Все это 

обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами до к 

кой деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, Продуктивной, 

познавательной, речевой), а в школьном возрасте— учебной. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена, поведение импульсивно. 

Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в 

значительной степени зависит от состояния высших корковых функций и 

возрастной динамики их развития (И. Ф. Марковская). Для детей характерны 

недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность пробой 

приема и переработки сенсорной информации, неспособность к активному, 

критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и 

недостаточность сферы образов- мин ионий, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное 

структурно функциональное созревание левого полушария, изменение и 

механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного 

взаимодействия (Л. И. Переслени, М. Н.Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных 

форм мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым 
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сверстникам, а имеющиесяу них предпосылки словесно-логического мышления 

приближают их к возрастной норме (У. В. Ульенкова). 

При разработке «Программы» авторы учитывали взгляды 

исследователей, предлагающих более детально дифференцировать варианты 

задержанного развития, особенно ЗПР церебрально-органического генеза. 

Ученые предлагают разделить эту категорию детей на две принципиально 

различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они рекомендуют 

относить варианты истинно задержанного развития, для которых характерно, 

именно замедление темпа формирования различных характеристик 

когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные 

механизмы деятельности. 

Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с 

«парциальной несформированностью высших психических функций». 

Психическая деятельность этих дошкольников имеет иную структуру по 

сравнению с представителями первой подгруппы. В свою очередь, звучат 

предложения разделить эту подгруппу детей на следующие типы: дети с 

преимущественной несформированностью регуляторного компонента; дети с 

преимущественной несформирован ностью вербального и вербально-

логического компонентов дети смешанного типа. Достоинством этого подхода, 

на наш взгляд, является то, что он отражает специфику детских проблем, 

определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной 

работы и необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании 

помощи ребенку (Н. Я. Семаго, М. М. Семаго). 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с 

трудом преодолевается в дошкольный пери од. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных 

школа VII вида. 

         1.2 Планируемые результаты освоения программы на 

завершающей этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

-он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

-проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои  

-знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности;  

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

-проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

-старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 
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-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  
-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; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства; 

-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; 

-осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 
поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

По направлению познавательное развитие: 
-становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 
устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 
умозаключениям;  

-начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 
-осваивает обобщающие понятия; 
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 
-осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 
числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность); 

По направлению речевое развитие: 
 -способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  
-может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 
-осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты; 
ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи;  
По направлению художественно-эстетическое развитие: 
музыкальное развитие: 
ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных ее видах; 
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ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 
сотворчества; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

 художественное развитие: 
ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал;  

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 
достижения:  

-овладение внеситуативно-познавательной формой общения и 
достижение готовности к внеситуативно-личностному общению.  

-повышение уровня развития познавательной активности и 
мотивационных компонентов деятельности. 

-овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 
компонентах. Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

-ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям; 

-улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 
поведения и деятельности. 

-Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 
объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации. 

-Достижение способности к осуществлению логических операций не 
только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 
уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 
существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 
обобщений. 

-Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 
-Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 
-Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 
строит простые распространенные предложения разных моделей; 
монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен 
и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 
способность к пространственной организации движений, развита слухо-
зрительно-моторная координация и чувство ритма. Оптимизация состояния 
эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм 
поведения. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 



23 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

 Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной  деятельности; 

карты развития ребенка; 
различные шкалы индивидуального развития. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 
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-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
-разнообразием вариантов образовательной среды, 
-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 
образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 
внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-
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педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной  деятельности; 

карты развития ребенка; 

различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, 

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
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диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
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-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
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-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной  деятельности; 

карты развития ребенка; 

различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

-поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

-учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, 

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических 

и других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 
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-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР  в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения МБДОУ «Детский сад №28», педагогическим коллективом . При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем  общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с 

ЗПР  и другим. Принимаем во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ЗПР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы. В сфере развития представлений в 

разных сферах знаний об окружающей действительности создаются 

возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 
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области, математике, экологии.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в 

пяти образовательных областях необходимо учитываются  общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

  Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ЗПР потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ЗПР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Продолжается  обучение детей с ЗПР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Стремясь развить 

коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ЗПР, 

учитываются особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

  Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ЗПР.  

  В этот период 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. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

  У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

  В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

  Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ЗПР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
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- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым  литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание учителем дефектологом ситуаций для расширения 
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представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.    Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ЗПР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ЗПР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ЗПР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ЗПР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ЗПР; 

– развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности  с детьми 

среднего дошкольного возраста 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ЗПР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми  

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

 Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с ЗПР. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ЗПР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

 Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ЗПР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

   Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ЗПР навыков игровой 
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деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

 На третьей ступени обучения детей с ЗПР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 Основное внимание уделяется  формированию связной речи у детей с 

ЗПР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

 Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

 В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

 В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

 Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей  ЗПР. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

  В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

  Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. В сфере приобщения к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

  Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ЗПР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  

  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

  Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя, ее содержание с тематикой 
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работы учителя дефектолога. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ЗПР.  

  Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

  У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

  Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

  Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

  Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

  Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

  Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.  

  Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-дефектолога , музыкального руководителя и 
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воспитателей.  

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

  Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

ЗПР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 

  Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

  Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
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коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

  В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с ЗПР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

  В ходе физического воспитания детей с ЗПР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

  На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

  Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

  В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ЗПР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.1.6  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных областей. 
 

Образовательная 

область 

Вариативные/парциальные программы и 

технологии 

«Познавательное 

развитие» 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа 

Юный эколог. М.,Просвещение,2001 

2. Л.Г. Петерсон , И.П. Холина « Раз - 

ступенька,,» 

3. Л. Г. Петерсон, И.П. Холина «Игралочка» 

(часть 1.часть II) 

Москва, Издательство «Ювента»,2006 

4.О.Л. Князева,М. Д.Маханева «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» 

Санкт - Петербург,ДЕТСТВО -ПРЕСС»,2008г. 

5. Авторская программа педагога 

дополнительного образования А,А. Мухиной 

«Люби и знай свой край родной» 

6. Авторская программа педагога ДОУ 

Храповой Г.И. «Развитие интеллектуальных 

способностей у детей старшего дошкольного 

возраста в ходе дидактической. игры». 

«Речевое развитие» «Развитие речи дошкольников» под редакцией 

О.С. Ушаковой, Издательский центр «Вентано 

Граф, 2010 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1.О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» 

М..Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,1997 

2. М .Б.. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.,Мозаика Синтез,2010г. 

3. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

С.-Пб, 2000г. 

4. А.И..Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Тутти» 

С.-Пб «Аничков мост», 2017г. 

5. И.А.Лыкова «Цветные ладошки»  

Творческий центр «Сфера», Москва, 2007г. 

6. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной 

труд» Творческий Центр «Сфера»,Москва,2010г. 

«Физическое развитие» 1. Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина Программа 

физкультурно - оздоровительной направленности 

«Старт». 

2. Т.Э.Токаева Технология физического 

развития детей 6 -7 лет Творческий центр 
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«Сфера»,2017г. 

3. Ю..А.Кириллова «Парциальная программа 

физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» 

С- Пб „ДЕТСТВО -ПРЕСС,2017г. 

 

Коррекционная работа 

 
Базисная программа Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ЗПР МАДОУ «Детский сад 
№ 3»., разработанная на основе 
Общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад №3», 
разработанной на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика Синтез, 
М., 2016г.) 

Парциальная 

программа 

Программа воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического развития/ 
под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой - СПб.: 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой , 2010 
Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет Н.В. Нищевой, 

Перечень пособий, 
Технологий 

Тимощенко Е.Н. «Нейропсихологические 
занятия для детей» М.: Издательство АСТ, 2018 

Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо 
говорит». СПб, издательство «Акцидент» 2006 
С.П. Цуканова, Л.Л.Бетц «Формируем навыки 
чтения». Демонстрационные таблицы для обучения 
грамоте и развития техники чтения у старших 
дошкольников М, издательство « Г ном и Д»2009 

 

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

технологий реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 

вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, 
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и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 

деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы 

H. А. Коротковой: 

I. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья 

ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании 

достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей 

для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобритения 

опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при 

столкновении с границами другого. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 
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ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду идома. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности - формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 
 

Формы организованной образовательной деятельности 
 
Детская деятельность Примеры форм работы 
Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная 
Подвижные игры с правилами, подвижные 
дидактические игры, игровые упражнения, 
соревнования 

Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление отгадывание загадок, игры (сюжетные, 
с правилами) 

Трудовая 
Совместные действия, дежурство, поручение, 

задание, реализаци проекта 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение , экскурсия, поисково-
исследовательская лаборатория решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование 
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коллекционирование, моделирование, проектная 
деятельность клуб математических игр, праздников, 
турниров и забав, игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества Реализация проектов 

Музыкально 

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, музыкально творчество, подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением), 
музыкально-дидактические игры 

Чтение художественно 

литературы 
Чтение, обсуждение, заучивание, драматизация, 
пересказ 

 

При организации жизнедеятельности детей используются следующие 

современные образовательные технологии: 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

V создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; 

V оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

V содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

2.Здоровьесберегающие технологии 

В ДОУ широко применяются здоровьесберегающие технологии в 

коррекционно - образовательном процессе. Данные технологии включают: 

Пальчиковый игротренинг Су-джок терапию Дыхательную гимнастику 

Сказкотерапию Самомассаж 

Нейрокоррекционные упражнения 

Нейрокоррекция - это комплекс специальных психологических методик, 

которые направлены на переструктурирование нарушенных функций и 

создание компенсирующих 

средств. Это необходимо для того, чтобы ребёнок мог в дальнейшем 

контролировать своё поведение. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья 

ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 

 

З. Технологии проектной деятельности 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития 

познавательного интереса к окружающему миру и формирования 

познавательных позиций по отношению к предметам деятельности. К старшему 

дошкольному возрасту интеллектуальное развитее детей достигает момента, 

когда они способны усваивать большей по объём сложной по качеству 

информации. Определяющую роль начинает играть память как средство 

накопления активно приобретаемого в данный период личного опыта. Заметно 

возрастают возможности умственной деятельности, развивается способность 

обобщения, существенно увеличивается последовательность мыслительных 

операций. По мнению Л.С. Выготского, для детей характерна синкретичность 

восприятия, выражающаяся в нерасчленённости чувственного образа объекта. 

Синкретизм имеет большое значение в процессе развития мышления. Для 

эффективного осуществления интеграции необходимо развивать все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, вкусовое, 

обонятельное. Чтобы правильно отобрать содержание знаний для их 

дальнейшей интеграции, важно учитывать, что, помимо наличия общих 

оснований, они должны: 

- расширять и обогащать имеющиеся представления дошкольников; 

- быть нужными при последующем обучении в школе; 

- быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с 

повседневной жизнью. 

Кроме того, знания должны вовлекать детей в решение проблемно-

поисковых задач, сформулированных на основе личного опыта; активизировать 

познавательные интересы, стремление к усвоению новой информации; 
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стимулировать умственную деятельность (процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и классификации); повышать уровни самоконтроля, 

самоорганизации и самооценки. 

Одним из вариантов интеграции в дошкольном образовании 

рассматривается метод проектов. Как показывает практика, использование в 

образовательной деятельности данного метода способствует формированию у 

дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в 

поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в 

практическом применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и 

быту). 

В основу метода проекта заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается 

в процессе совместной работы педагогов, детей и родителей над определенной 

практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной 

деятельности означает применение необходимых знаний и умений из 

различных образовательных областей для получения ощутимого результата. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является 

тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как 

ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация 

этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный 

проект. 

В проекте можно объединить содержание образования из различных 

областей знания, что открывает широкие возможности организации совместной 

познавательнопоисковой деятельности детей, педагогов и родителей. 

 

4. Технологии исследовательской деятельности Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

□ ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

□ проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

□ планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

□ эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

□ анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово ргоЫетз означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — 
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уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, 

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс 

и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы - это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

 

5. Информационно - коммуникационные технологии 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 
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которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

□ □ образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

□ □на образовательной деятельности дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

□ □на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

□ □перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

□  

б. Технология наглядного моделирования 

В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, чем 

словесный. Использование моделей развивает память, уточняет знания детей, 

развивает активность и самостоятельность в усвоении информации изучаемого 

материала. 

Осуществить это помогает метод моделирования. 

В ДОУ используются различные виды моделирования: 

Выбор вида моделирования зависит от возраста детей, уровня 

обученности, учёта сложности материала. 

Цель моделирования - обеспечить успешное освоение детьми 

особенностей объектов природы, окружающем мире, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними. Наиболее разнообразна и 

продуктивна работа с модельными схемами (мнемотаблицами) по развитию 

связной речи и творческому рассказыванию. Моделирование основано на 

принципе замещения реальных предметов, предметами, схематично 

изображенными или знаками. 

Современные образовательные технологии направлены на реализацию 

государственного стандарта дошкольного образования. «Это организационно-

методический инструментарий педагогического процесса» (Б.Т. Лихачев). 

> предметные; 
> схематические; 
> графические. 
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Современные образовательные технологии гарантируют достижения 

дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешность обучения в школе. 

 

2.2.1.  Поддержка инициативы детей. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от 

этого радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты продуктивной деятельности). 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

2.3. Содержание части формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений 

2.3.1. Специфика географических, национальных, социокультурных 

условий 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Региональный компонент представлен Программой «Люби и знай свой 

край родной» (Мухина А.А). Содержание регионального компонента 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через воспитание у детей 

экологической культуры. 

Новизна программы. 

Программа нацеливает обучающихся на практическое участие в 

реальной работе по улучшению состояния окружающей среды, ее 
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оздоровление. А главное формирование у детей ответственного отношения к 

природе. 

Экология должна воспитывать у обучающихся этическое отношение к 

окружающему миру, необходимо сформировать биоцентрическое восприятие 

мира. 

Работа по проектам. Участие в природоохранных акциях « Мы чистим 

мир». Посильная помощь природе - изготовление кормушек и подкормка 

зимующих птиц, изготовление домиков для птиц и их развешивание. Участие в 

конкурсах СОПР «На лучшую кормушку», « Правильный домик» для 

перелетных птиц, « Крылатые фантазии» и так далее. 

Цель программы. 

Активизация познавательной деятельности, содействие изучению 

предмета экологии как средства полноценного развития личности, воспитание 

экологической культуры посредством приобщения к социально значимой 

природоохранной и творческой деятельности, связанной с природной 

символикой года. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

• расширять экологические знания об окружающем мире; 

• способствовать пониманию влияния человека на флору и фауну; 

• научить прогнозировать появление источников , влияющих на 

уменьшение численности видов; 

• обучить правилам поведения в природе; 

• научить применять на практике полученные знания. 

Развивающие: 

• способствовать развитию мотивации личности к познанию и 

творческому развитию; 

• развитие любознательности, воображения, желания самостоятельно 

найти ответ на поставленный вопрос; 

• развивать умения работать с информационными источниками; 

• развивать нравственные и эстетические чувства; 

• способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 

• развивать коммуникативные способности; 

• способствовать расширению кругозора, принимая участие в 

творческих заданиях и заданиях на смекалку. 

Воспитательные: 

• повысить общий интеллектуальный уровень обучающихся; 

• воспитывать нравственные качества: отзывчивость, умение 

сопереживать; 

• воспитывать нормы поведения; 

• воспитывать коллективизм и дружелюбие; 

• воспитывать через творческое взаимодействие человека и 

окружающего его мира. 
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2.3.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 

и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре (музыкального руководителя)», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по 

ознакомлению с окружающим миром, выбрать методыи приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ЗПР 

и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности во многом 

зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. 
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Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; ежедневное 

проведение логопедического часа (в вечернее время); оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. В тетради совместной деятельности 

учителя - логопеда и воспитателей указываются лексические темы и перечень 

коррекционно - развивающих игр по направлениям коррекционной работы, 

даны основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для 

каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего учитель-логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 
 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 
2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования  

4. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звукового 

анализа и синтеза слов, анализа 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

предложений занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 
12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 
13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя - логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

 
 

Взаимодействие учителя логопеда с инструктором по 

физическому воспитанию осуществляется по направлениям: 

• диагностическое, 

• коррекционно-развивающее 

• информационно – консультативное 

 
Модель взаимодействия учителя - логопеда с инструктором по 

физической культуре 
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Основные направления физкультурно- оздоровительной работы: 

 

1. Создание условий 

Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Обеспечение благоприятного течения адаптации.  

Выполнение санитарно- гигиенического режима. 

 

2. Организационно- методическое и педагогическое 

направление. 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик. Систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров составление планов оздоровления 

определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

 

3. Физкультурно- оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований по скрининг- программе и выявление 

патологий 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 
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предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики, 

противорецедивное лечение хронических заболеваний 

дегельминтизация 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие» 

направлено на создание условий для формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач. 

 

План взаимодействия учителя - логопеда с музыкальным 

руководителем 

Основные направления совместной деятельности учителя - 

логопеда и музыкального руководителя: 

• Диагностическое 

Цель диагностического направления - своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями и проведение комплексного обследования. 

• Коррекционно-развивающее 

Цель коррекционно-развивающего направления заключается в 

своевременной специализированной помощи детям - разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

• Консультативно – разъяснительное 

Цель консультативно - разъяснительного направления - обеспечить 

непрерывность специального сопровождения детей, просвещение родителей 

(или законных представителей). 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда 

и музыкального руководителя 
 

 
Учитель-логопед Направления 

коррекционной работы 

Музыкальный 

руководитель 

Упражнения на 
дыхание: 
выработка правильного 
диафрагмально - 
речевого 
дыхания 
Самомассаж лицевых 
мышц 
Дид.упр. на развитие 
мимики и 
пантомимики 
Ритмические 
упражнения 

Развитие просодической 

стороны речи 

Упражнения на дыхание: 

кантиленное пение; 

разучивание песен с 

напевной протяжной 

мелодией; пение с 

закрытым ртом 

Дидактические 

упражнения на развитие 

чувства ритма 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам 

Формирование фонетико-

фонематических 

представлений 

Попевки с выделением 
определённой фонемы 

Артикуляционная 
гимнастика 
Автоматизация и 
дифференциация звуков 
Выработка навыков 
самоконтроля 

Коррекция 
звукопроизношения 

Пение мелодий и попевок 
в различном темпе 

Пальчиковые игры 
Игры и упражнения на 
координацию речи с 
движением 

Развитие общей и мелкой 
моторики Игры и упражнения на 

координацию речи с 

движением Хороводы 

Пальчиковые игры 

Инсценирование песни 
Обогащение и 
активизация словаря, 
формирование лексико - 
грамматических 
категорий по 
лексическим темам 

Обогащение словаря и 
формирование лексико-
грамматических категорий 

Разделы: «Пение» 

«Слушание» Обогащение 

словаря музыкальной 

терминологией 
Пальчиковый театр 
Игры-драматизация 

Развитие связной речи 
Театрализованная 
деятельность 
Игры - драматизации 

 
План взаимодействия участников образовательного процесса в 

коррекционных группах МБДОУ №21 

 

№  Содержание работы Срок Ответственные 

1. 

Совместное обследование детей 

коррекционных групп : 

 педагогическое обследование; 

 речевое обследование; 

 уровень развития психического 

развития; 

 уровень физического развития; 

 уровень музыкального развития 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по  ФИЗО Муз. 

руководитель 

2. 

Проведение «Круглого стола» для всех 

участников образовательного процесса на 

тему «Организация взаимодействия в 

коррекционной работе». 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по  ФИЗО Муз. 

руководитель 

3. 

Подготовка детей к ПМПК Февраль 

Март 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Зам.зав.по ВМР 

4. 

Консультации для педагогов: 

 «Реализация комплексного и 

коррекционного воздействия на речевое 

развитие детей с ТНР ». 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

Учителя-логопеды, 

Воспитатели 
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 «Контроль за правильным 

звукопроизношением детей на занятиях и в 

повседневной жизни». 

5. 

Ведение и заполнение тетради по 

взаимодействию с воспитателями и  

специалистами  

В течение 

учебного 

года 

Учителя-логопеды 

6. 

Планирование специалистами  в 

календарных планах специальных 

упражнений на развитие дыхания, 

коррекцию движений, развитие общей и 

мелкой моторики рук, релаксацию. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по  ФИЗО Муз. 

руководитель 

7. 
Мониторинг состояния здоровья детей. 2 раза в 

год 

Ст. медсестра 

8. 

Проведение массажа и  лечебно-

профилактических мероприятий (по 

назначению врача) 

По 

назначени

ю 

Ст.медсестра, сестра-

массажистка 

9. 

Проведение совместной НОД (проектной 

деятельности, интегрированных занятий, 

праздников и развлечений) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО Муз. 

руководитель 

10. 

Участие  работе ПМПк сада, разработка 

совместных программ, ИОМ для детей с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Муз. Руководитель 

 

2.3.3. Традиции дошкольного образовательного учреждения и 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом 

ежегодных календарных праздников и традиционных для коллектива 

мероприятий. 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

Развлекательно- досуговая деятельность детей. Праздники и 

развлечения. 
 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь 

Праздник: «День Знаний» 

Праздник: «День дошкольного 

работника» 

все возрастные группы 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

муз. руководители 

муз. руководитель 

октябрь 

«День пожилого человека» 

 

«Сергей Есенин» 

 

Развлечение: «Посвящение в 

дошкольники» 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

муз. руководители 

 

учителя – логопеды 

 

муз. Руководители 
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Праздник: «Осенний бал» вторые младшие 

группы 

средние – 

подготовительные к 

школе группы 

муз. руководители 

ноябрь 
Развлечение: «День рождения 

Деда Мороза» 

все возрастные группы муз. руководители 

декабрь 
Новогодние праздники: 

«Новогодняя сказка» 

все возрастные группы муз. руководители 

январь «Рождественские колядки» все возрастные группы муз. руководители 

март 

Праздник «Мамин день» 

Развлечение: «Широкая 

Масленница!» 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

муз. руководители 

муз. руководители 

апрель 

Развлечение: «День смеха» 

Развлечение: «Книжкины 

именины» 

Праздник: «Пасха Красная!» 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

все возрастные группы 

муз. руководители 

учителя – логопеды 

муз. руководители 

май 

Музыкально – спортивный 

праздник: «День Победы» 

Праздник: «До свиданья, 

Детский сад!» 

все возрастные группы 

 

подготовительные к 

школе группы 

муз. руководители 

инструктор ФИЗО 

муз. руководители 

июнь 
Праздник: «День защиты 

детей» 

все возрастные группы муз. руководители 

июль 
Музыкально – спортивный 

праздник: «День семьи» 

все возрастные группы муз. руководители 

инструктор ФИЗО 

август 
Музыкально – спортивный 

праздник: «День флага» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 

муз. руководители 

 

Спортивные праздники и развлечения. 
 

Срок Содержание Участники Ответственный 

сентябрь 
Спортивные соревнования: 

«Сентябрьские соревнования» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 

ноябрь 
Спортивный праздник: «Папы 

и дочки, мамы и сыночки» 

средние, старшие 

группы 

инструктор ФИЗО 

январь 
Спортивные соревнования: 

«Зимние игры» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 

февраль 

Музыкально – спортивный 

праздник: «День защитника 

отечества!» 

старшие и 

подготовительные к 

школе группы 

муз. руководители 

инструктор ФИЗО 

апрель 
Спортивные соревнования: 

«День здоровья» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 

май 
Музыкально – спортивный 

праздник: «День Победы» 

все возрастные группы муз. руководители 

инструктор ФИЗО 

июнь 
Музыкально – спортивный 

праздник: «День России» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 

июль 
Музыкально – спортивный 

праздник: «День семьи» 

все возрастные группы муз. руководители 

инструктор ФИЗО 

август 
Спортивные соревнования: 

«День физкультурника» 

все возрастные группы инструктор ФИЗО 
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2.3.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является 

сотрудничество с семьей: дети, воспитатели и родители (законные 

представители) - главные участники образовательного процесса. Сотрудники 

ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Основной целью установления 

взаимоотношений является - создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

созданы следующие условия:  

Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Устава, договорами сотрудничества, регламентирующими 

и определяющими функции, права и обязанности семьи и учреждения. 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, обеспечение 

прозрачности и доступности, предоставление права родителям участвовать в 

образовательном процессе. 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие 

принципы: 

 открытость детского сада для семьи; 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении 

детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, 

так и со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 

в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка, обладающих несомненной 

познавательной  ценностью для образования родителей. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям 

их детей-дошкольников. 

3. Практические занятия с родителями соответствуют 

образовательным целям определенного раздела программы, способствуют 

решению обозначенных в программе задач. 

4. Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности. 

 

Модель работы педагогического коллектива с семьей 
 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

1 2 
 целенаправленность, 

систематичность, плановость;  

 дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом много 

аспектной специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с 

родителями; 

 доброжелательность, открытость. 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка (по 

необходимости);  

 изучение семьи с помощью 

проектных методик;  

 беседа с ребенком и родителями. 

1 2 

Направления работы Формы взаимодействия с 

родителями 
 Информационно – аналитическое 

(изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий) 

 Познавательное, наглядно - 

информационное (обогащение родителей  

знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста) 

 Досуговое (совместная деятельность 

педагогов и родителей) 

 создание родительского актива в 

различных формах; 

 включение родителей в процесс 

управления;  

 общие и групповые родительские 

собрания; 

 консультации, беседы, наглядная 

информация, круглые столы, участие 

родителей в методических мероприятиях, 

презентация ДОУ;  

 открытые мероприятия с участием 

родителей; 

 выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями;  

 совместные экскурсии; 

 Дни открытых дверей; 
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 участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов; 

 совместное создание развивающей 

предметно - пространственной среды; 

 утренние приветствия; 

 работа с родительским комитетом группы, 

ДОУ; 

 беседы с детьми и родителями; 

 семинар - практикум;  

 телефон доверия. 

 
Работа с родителями планируется еженедельно в виде бесед, 

консультаций (индивидуальных и групповых), праздников, совместных 

выставок, экскурсий, родительских встреч (собраний), участия в акциях. План 

работы с родителями является частью рабочей  программы группы. 

Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных областях. 

 

Примерное содержание направлений работы с семьей по 

образовательным областям. 
 

Образовательная 

область 

Содержание 

«Физическое развитие» 

Объяснять  родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих  художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для  родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 
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совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и  т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на  разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу,  у 

водоема, и способами поведения в них, направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и  т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой  химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при  необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
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Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского  сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы 
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«Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и  активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в  выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно  на 

стадии  оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных  и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители -  ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности  к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
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внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них  ответы посредством совместных с  ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.   

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно 

с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей.Привлекать родителей к 

активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др.Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей.Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и 

др.) на развитие личности  ребенка, детско-родительских 

отношений.Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и актерами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. Информировать родителей о концертах профессиональных 

и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
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дополнительного образования и культуры. 

 
2.3.5. Организация взаимодействия с социумом 

 

В реализации АООП для детей с ЗПР с использованием сетевой 

формы взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
 

№ 

п/п 
Организация Цели Результат 

1 
МБДОУ СОШ 

№ 75, 68 

Обеспечение полноценного личностного 

развития. физиологического, 

психологического благополучия ребенка в 

переходный период от дошкольного 

воспитания к школе, направленный на 

перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий 

опыт и накопленные знания. Взаимное 

сотрудничество, направленное на 

создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям и 

требованиям школы 

Ежегодное участие 

воспитанников ДОУ 

в праздниках «День 

знаний», «Прощание 

с букварем» в 

МБДОУ СОШ 

№75,68 

2 

Областная 

детская 

библиотека 

Взаимное сотрудничество направленное 

на создание единого образовательного 

комплекса с целью художественно-

эстетического развития детей 

 

3 

МУЗ 

«Городская 

детская 

поликлиника № 

7 г. Рязани» 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. Организация 

профилактической работы6 осмотр детей 

врачом перед профилактическими 

прививками. Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение соматически 

ослабленных детей 

Ежегодно врачами 

поликлиники 

проводятся 

профилактические 

прививки 

воспитанникам 

дошкольного 

учреждения. 

Ежегодно врачами 

поликлиники 

проводится 

профилактический 

осмотр детей перед 

школой. 

4 РИРО 

Повышение квалификации 

педагогических кадров МАДОУ. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов на уровне 

Ежегодно педагоги 

проходят курсовую 

подготовку. За три 

года повысили свою 
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обмена опытом; организация обучения 

педагогов на районных семинарах 

квалификацию 100% 

педагогов ДОУ 

5 

Центр 

сопровождения 

образования и 

мониторинга 

Оказание методической помощи в 

организации и проведении районных 

мероприятий. 

Оказание методической помощи в 

подготовке к аттестации 

Повышение квалификации 

педагогических кадров МАДОУ. 

Ежегодно педагоги 

проходят курсовую 

подготовку. За три 

года повысили свою 

квалификацию 

100%педагогов ДОУ 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей отражено в коррекционной программе МАДОУ «Детский сад № 

21» . 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития начинается первого сентября и условно 

делится на три периода: 

1.  период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2.  период — декабрь, январь, февраль; 

3. период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  
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Распределение непосредственной образовательной деятельности на 

учебный год по пяти образовательным областям в неделю 

(при пятидневной рабочей неделе) 
 

Непосредственная образовательная деятельность 

 
Образовательная 

область 

Возраст, количествово занятий 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительна

я к школе группа 

6-7 лет 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

н
ед

ел
я

 

г
о

д
 

1 2 3 4 5 

1 

Физическое развитие 3 08 3 08 3 08 

Физическая культура в 

помещении 
2  2  2  

Физическая культура на 

прогулке 
1  1  1  

2 

Познавательное развитие 2 2 3 08 4 44 

предметное окружение .5  1  1  

экология .5  1  1  

ФЭМП 1  1  2  

3 

Речевое развитие 1 6 2 2 2 2 

развитие речи .5  1  1  

Чтение художественной 

литературой 
.5 6 1  1  

4 

Художественное-

эстетическое развитие. 
4 44 5 80 5 80 

рисование 1  2  2  

лепка .5  .5  .5  

аппликация; .5  .5  .5  

Музыка 2  2  2  

5 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности в режимных 

моментах 

 ИТОГО: 0  3  4  

 
Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 

Коррекционная деятельность 

1 Логопедия  2 2 3 08 3 08 

2 

Профилактические 

коррекционные 

мероприятия 

Ежедневно 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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1 Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2 
Комплексы закаливающих 

процедур 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3 Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

5 
Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

6 Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

7 Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Режим дня соответствует  возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5- 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. 

Продолжительность дневного сна детей 2-2,5 часа. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в 

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

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей четвертого года жизни – не более 15 мин, для детей пятого года жизни – 

не более 20 мин, для детей шестого  года жизни – не более 25 минут, а для 

детей седьмого года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

В середине года для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

программой дошкольного образования. 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса 

использованы  положительные стороны комплексно-тематической и предметно 

- средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая 

позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования 

к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных 
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сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, согласно тематике образовательного комплекса и ФГОС ДО 

в МБДОУ «Детский сад № 21» 
 

Тема 

Лексическая тема 

недели 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Осень Овощи Овощи. Труд людей в 

огородах 

Овощи. Труд людей в 

огородах 

Фрукты Фрукты. Труд людей в 

садах 

Фрукты. Труд людей в 

садах 

Лес. Грибы. Ягоды Грибы. Лесные ягоды Откуда хлеб пришел 

Осень Осень Осень 

Я и моя семья Семья Бытовая техника Бытовая техника 
Человек и части тела Человек и части тела Человек и части тела 

Мой город, 

моя страна 

Мой город. Моя улица Моя страна - Россия Моя страна - Россия 

Транспорт Мой край. Мой город Мой край. Мой город 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Моя планета. 

Животные 

мир 

Домашние животные и 

их детеныши 

Домашние животные и 

их детеныши 

Домашние животные, 

домашние птицы 

Домашние птицы Домашние птицы Обитатели подводного 

мира 

Рыбы аквариумные, 

речные, морские 

Обитатели подводного 

мира 

Животные жарких 

стран 

Дикие животные и их 

детеныши 

Дикие животные зимой Животные севера 

Зима Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы 

Новый год Новый год Новый год 

Каникулы Каникулы Каникулы 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

Я вырасту 

здоровым 

Одежда Одежда Одежда 

Обувь Обувь, головные уборы Обувь, головные уборы 
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Посуда Продукты питания. 

Посуда 

Продукты питания. 

Посуда 

Продукты питания. 

Труд повара 

Продукты питания. 

Труд повара 

Продукты питания. 

Труд повара 

Профессии  Защитники отечества Защитники отечества Защитники отечества 

Профессии Профессии Профессии 

Праздник бабушек и 

мам. Женские 

профессии 

Праздник бабушек и 

мам. Женские 

профессии 

Праздник бабушек и 

мам. Женские 

профессии 

Народная 

культура и 

традиции 

Культура и традиции 

русского народа 

Культура и традиции 

русского народа 

Культура и традиции 

русского народа 

Народная игрушка Народная игрушка Народная игрушка 

Квартира. Мебель Квартира. Мебель Квартира. Мебель 

Весна Весна. Первые 

весенние цветы 

Весна. Первые 

весенние цветы 

Весна. Первые 

весенние цветы 

Изменения в жизни 

животных 

Изменения в жизни 

животных 

Изменения в жизни 

животных 

Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

 Насекомые Насекомые Насекомые 

День Победы День Победы День Победы 

Цветы садовые, 

полевые, лесные 

Цветы садовые, 

полевые, лесные 

Цветы садовые, 

полевые, лесные 

Лето Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 
3.2. Организация режима дня детей в ДОУ 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, 

посещающих ДОУ, является соблюдение максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов). Правильная организация режима, соответствующая возрастным 

возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, 

обеспечивает работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 
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деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между 

разными видами активности детей (умственной, физической и др.), 

чередованию видов активности, организации гибкого режима посещения 

детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено 

определенное время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда 

дети уходят домой. В ДОУ разработаны три варианта режима дня, которые 

предусматривают разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с интересами и потребностями детей. 

1 вариант - холодный период года  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два 

раза в день: после учебных занятий в первую половину дня и во вторую 

половину дня. Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3,5-4 часа. 

 

Режим организации жизни детей в холодный период 
 

Режимные моменты 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

1 2 3 4 
Прием, осмотр детей. Игровая 

деятельность. 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Встреча с природой. Свободная 

деятельность 
7.55-8.00 7.55-8.00 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры. 8.10-8.15 8.10-8.25 8.20-8.40 

Завтрак. 8.15-8.35 8.25-8.40 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное  общение детей 
8.35-9.00 8.40-9.00 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе. Дидактические игры 

9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-10.55 

Второй завтрак 9.50- 9.55 10.00-10.05 10.10-10.15 

Подготовка к выходу на прогулку. 10.20-10.35 10.35-10.50 10.55-11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.35-11.45 10.50-12.05 11.10-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду. 
11.45-12.05 12.05-12.25 12.30-12.50 

Обед. 12.05-12.25 12.25-12.45 12.50-13.05 

Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну. 
12.25-12.35 12.45-12.55 13.05-13.10 

Сон с использованием  музыкотерапии. 12.35-14.55 12.55-15.00 13.10-15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна. Закаливающие процедуры. 
14.55-15.20 15.00-15.25 15.10-15.35 

Полдник 15.20-15.35 15.25-15.40 15.35-15.45 
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Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период. 
2 вариант- теплый период года 
 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
Утренний приём, осмотр. 

Игры, общение (на улице). 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 

Возвращение с прогулки 8.10-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 8.25-8.40 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, свободное  общение детей 

8.35-9.05 8.40-9.15 8.45-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам) 

Второй завтрак 

Организованная  образовательная 

деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой 

основе. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Закаливающие 

мероприятия 

9.05-11.45 

 

 

 

 

9.50-9.55 

9.15-12.05 

 

 

 

 

10.00-10.05 

9.20-12.20 

 

 

 

 

10.00-10.05 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 12.15-12.35 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры, дневной  сон 

12.15-15.150 12.35-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 15.30-15.40 15.30-15.40 

Организованная образовательная 

деятельность. Игры, досуги, 

15.35-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.25 16.20-16.30 16.20-16.30 

Непосредственная образовательная 

деятельность. Игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам, 

театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности, индивидуальная 

коррекционная деятельность. 

Подготовка к ужину. 

15.35-16.05 15.40-16.10 15.45-16.20 

Ужин. 16.05-16.15 16.10-16.20 16.20-16.30 

Игры, индивидуальная коррекционная 

деятельность 
16.15-17.00 16.20-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 

Уход детей домой 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, 

экспериментирование). Общение и 

деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, 

инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности. Уход 

детей домой 

16.25-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 
3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

   Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с задержкой психического 

развития. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с 

задержкой психического развития. 

   Специальными условиями получения образования детьми с задержкой 

психического развития  можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ЗПР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
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других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с дефектологом  (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ЗПР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры нарушения детей с ЗПР.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми ЗПР.  , позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ЗПР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с задержкой 

психического развития, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное  обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 
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определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для компенсации нарушений у детей с ЗПР. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с задержкой психического развития. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование возможностей детей с ЗПР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 

соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ЗПР. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
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развития ребенка с ЗПР. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среда 

Коррекционно-образовательная  работа 

Подготовительный этап 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зри-

тельного восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

предоставлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи и 

находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-

колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», 

«Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», 

«Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные дома», «Чего не 

стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за 

чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики:  «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — 

кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», 

«Птички», «Пчела», «Пять человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные 

лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций: Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: «Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», 

«Ритмическое эхо», «Телеграфист». 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно -

перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не 

ошибись», «Повтори, как я», «Телефон». «Эхо» и др. 
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О с н о в н о й  э т а п  
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-

умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови 

нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди 

слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», 

«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С 

чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-

близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево». «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», 

«Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», 

«Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, 

изменишь слово», «Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», 

«Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — 

ученик», «Чей улов больше?»,  «Школа» и др. 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье»,  «Поездка 
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семьи на дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья 

посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин» и др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: путешествие из 

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 

катере», «Регулировщик и транспортные средства городе», «Скорая помощь на 

дежурстве», «Строительство новой станции метро и ее открытие», 

«Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке «Покупаем 

костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и 

кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр 

продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», 

«Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача 

на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На 

медицинском осмотре у врачей: ЛОР. окулист, невропатолог», «На приеме у 

врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной 

библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной 

столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в 

Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», 

«Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): 

«Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», 

«Пожарные тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном 

корабле», «Путешествие на Луну»,  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», 

«Строительство нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На 

концерте юмористов», «Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», 

«Открытие художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в 

телецентре» и др. 

Театрализованные игры 
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Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пан-

томимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, 

ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под 

дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми 

глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», 

«Я грущу и улыбаюсь». 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 
Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» 

(лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее 

слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», 

«Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства 

и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», 

«Белоснежка», «BMW», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», 

«Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 

картинки (десять- двадцать частей), «Расположи правильно», «Русские узоры», 

«Соседи по планете», «Стране эмоций» (игры из ковролина), «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», 

«Цивилизация "викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, это все мои 

друзья», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка» 

«Живая шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние 

лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы художники», «Пламя», 

«Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и 

школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», 

«День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художе-

ственном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее 

открытие»,  «Театр современной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия 

по городу на автобусе». 
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, 

«Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все 

профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», 

«Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Цвета 

светофора», «Что кому?», «Я — спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», «Семья отдыхает на 

даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — 

перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): 

«Азбука дорожной безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», 

«Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», 

«Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и 

тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Что нам скажет 

железнодорожный светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник спасает зверей, 

попавших в беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», 

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», 

«Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили 

на улице», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные тушат пожар», 

«Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и 

игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и 

заданье выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по 

сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Дежурные по 

столовой», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже 

хотят быть аккуратными», «Мастерская кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем 

лук морковь, репку в огороде на подоконнике».  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов: «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж 

для автомобилей»,  «Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Скроим супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

пространственного мышления: «Волшебные дорожки», «Волшебный 

квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор 

(большой)», «Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка 

Архимеда», «Джунгли». «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово 

яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными 

палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки 

Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на 

рисунке или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные 

палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

Развитие представлений о себе и об окружающем природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Взрослые и дети (животные), 

«Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и 

их детеныша», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», 

«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», «Летает — 

ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови 

лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку» «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 

дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая 

мозаика», Различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», 

«Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-

годовик», «Утренние лучи». 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», 

«Космические гости», «Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под 

дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Разное 

настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 

и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке», 

«Поездка на поезде», «Строим космический корабль и отправляемся в космос». 

Элементарные математические представления 
Дидактические игры: «Волшебные дорожки», «Волшебные замки», 

геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор (малый), 

«Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 
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«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное домино», 

«Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — 

целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное движение», «Магазин 

овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта». 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  «Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексико-грамматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». «Комарик и слон», «Кто 

больше», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-

умельцы», «Назови лишнее слово» «Назови лишний предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», «Экскурсия», 

«Я, мы, он, она — вместе дружная страна». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, 

чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», 

«Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький 

ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: «Добавь детали», 

«На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски 

можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска 

пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой 

же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др. 
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Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные 

игры: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 

колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости 

пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», 

«Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, 

на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит 

котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др. 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и 

тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до 

середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями рук; 

— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в 

приседе, спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными 

шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, 

перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о 

скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, 

на мяче-медицинболе; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между предметами, с 

препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, 

наперегонки, по пересеченной местности; 

— бег со стартом из разных исходных положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая 

ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок», «Чей красивее 

прыжок?». 
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Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, 

по мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на 

спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по- 

пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без 

опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, 

перешагивая с пролета на пролет, спуск на руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гим-

настическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, 

мяча: 

—- бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками 

(не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в 

движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, 

упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 

«Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мы-

шечных группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», 

«Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в про-

цессе выполнения последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, 

третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук 

в обычном и максимально быстром темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами 

левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в 

течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с 

большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно 

выпрямлять их, начиная с большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в 
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компактный шарик без помощи другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в про-

цессе выполнения одновременно организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками одновременно 

(большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички 

и складывать их в спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в 

кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются); 

— одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами 

вытянутых вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой 

руки — по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) 

руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) 

руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

—  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-

мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-

турецки» и др. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 
Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», 

«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для 

стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля 

градусов...», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться...», «Когда нельзя наступать 

в лужи, даже если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, теплой 

сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», 

«Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу 

наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила ухода за 

ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске, 

коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными 

наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения 

на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», 

«На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме 

у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», 

«Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-

зала» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», 
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«Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской 

сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и 

девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» - раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как 

зайка ходил к глазному врачу», «Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный 

доктор» и др. 

Примерный перечень детского литературного материала 
Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», 

«Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается 

считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка  

обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко-ведрышко!», «У Иванова двора», 

пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и 

нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», 

«Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого) 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» 

(из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» 

(из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр О. Капицы), «Заяц-хваста» (обр. А. 

Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева)-, «Кот и лиса» (обр. А. 

Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А 

Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. 

Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешественница» 

(В. Таршин), «Мальчике пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), 

«Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. 

А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, 

соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и 

ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и 

др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанаиск.), «Волк-ябедник (афганск.), 

«Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотои гусь» (бр. Гримм, 

пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» 

(Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (III. Перро, переск. И. 

Тургенева), «Принцесса на горошине» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), 

«Семеро швабов» (бр. Грим, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. 

Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г Петникова), «Три 

дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (X. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Аким Я. «Жадина», «Неумейка». 

Александрова Новая столовая», «Снежок». 



92 
 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллю-

стрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

Артюхова И. «Большая береза» (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В. «Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За 

игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и 

умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник» 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». 

Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Атличанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый уте нок» и др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц беляк», 

«Рябина». 

Зощенко М. «Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В. «Кто важнее всех на улице?». 

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом» 

Кнушевицкая Н. «Веселый Семафор», «Вокзал»,
1
 «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н. «Жаворонок». 

Лунин В. «Знать бы. зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 

видел сам». 

Майков А. «Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями-

дорогами»,"«Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады 

(перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 
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Михалков С «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про 

мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд...», «Не 

надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и 

мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В. «Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 

«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С. «Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня» (отрывок), «Уж тает снег, 

бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», 

«Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др.
1
 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка». «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья 

дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго...», «Кто любит собак...» «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

история». 

Сладкое Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», 

«Почему год круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца». 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И. «Живи, елочка!», «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А. К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается 

весь наш бедный сад». 

Толстой А. П. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища». «Как мужик 

убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы...», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и 

сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», «Как мальчик 

рассказывал про то, как его в лесу застала гроза». 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно 

и ярко», «Чародейкою Зимою». 
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Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», 

«Лиса Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», 

«Спор деревьев», «Наше отечество» (отрывок) и др. 

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», 

«Удивительная кошка», «Что это было?» 

Хесин В. «Он гудит, груба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью 

Лофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость»- 

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»), 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит...», «Как вести себя в поезде»,  

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться» (отрывок из повести 

«Первоклассница»), 

Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», 

«Шкатулка», «Эх!» 

Энтин Ю. «Было дело...», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая 

песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

3.5 Кадровые условия реализации Программы. 

В МБДОУ «Детский сад № 21» работает творческий, 

высококвалифицированный коллектив. Уровень квалификации педагогических 

работников соответствует требованиям действующего законодательства 

 

Анализ профессионального уровня кадров 

Педагогическая 

специальность 

Всего 

работни

ков 

Образование 

Высшее 

профессио

нальное 

В том 

числе 

педагоги

ческое 

Среднее 

специаль

ное 

В том 

числе 

педагог

ическое 
Заведующая 1 1 1   

Зам. заведующее по 

ВМР 

1 1 1   

Воспитатели 31 18 17 13 13 

Муз. руководитель 2 2 2   

Инструктор ФИЗО 1 1    

Учитель – логопед 6 6 6   

Педагог – психолог 2 2 2 0  

Итого 44 31 30 13 13 

%  70,5%% 68,2% 29,5% 29,5% 

 
Анализ квалификационного уровня кадров 

 
Педагогическая 

специальность 

Уровень 

квалификации кадров 

Всего аттестовано в 

Без I Высша 2017- 2018- 2019- 2020- 2021-
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катег

ории 

я 2018 

уч. 

году 

2019 

уч. 

году 

2020 

уч. 

году 

2021 

уч. 

году 

2022 

уч. 

году 

Воспитатели 12 4 12 7 5 3 8 4 

Муз. руководитель 2 1    1   

Инструктор ФИЗО 1        

Учитель – логопед  1 4 1   1 1 

Педагог – психолог 1        

Итого 16 6 16 8 5 4 9 5 

 
3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОУ созданы следующие материально-технические условия для 

работы с детьми в группах компенсирующей направленности. 
 
Объект 

подвергающийся 

анализу 

Состояние 

объектов на начало 

учебного года 

Характеристика оснащения 

объектов 

Групповые комнаты удовлетворительное 

13 групп, из них 12 групп имеют 

спальни. Каждой группе имеется 

детская игровая мебель, взрослая 

мебель, столы, стулья на каждого 

ребенка, соответвующая СанПин. В 

каждой группе имеется предметно-

развивающая среда, соответствующая 

возрасту и требованиям ФГОС., в 

достаточном количестве игрушки и 

пособия для игр и занятий. 

Спортивный зал удовлетворительное 

Общая площадь зала составляет 51.8 

м², имеется: - лестница _- 1 шт.,  

гимнастические стенки – 2 шт.,  

баскетбольный щит – 1 шт.; 

 канат – 1 шт.;  шведские стенки – 2 

шт.;  ДСК «Карусель» - 1 шт. 

Спортивная 

площадка 
удовлетворительное 

Общая площадь 560 м², состоит из 

баскетбольной площадки - 1 шт.; 

 полосы препятствий - 1 шт.; 

гимнастическое 

 бревно - 1 шт.; перекладины; мишень 

для метания «эскимо» - 1 шт. 

Музыкальный зал удовлетворительное 

Общая площадь 110.5 м². Имеет 

паркетное покрытие, синтезатор, 

музыкальный центр, телевизор, 

имеется костюмерная, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические пособия. 

ИЗО – студия удовлетворительное 

Общая площадь 63,6 м². В кабинете 

находятся разнообразные материалы 

для рисования, лепки, аппликацией. 

Имеются репродукции картин, образцы 

народно-прикладного творчества, 

скульптуры малых форм, подобран 
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материал для нетрадиционного 

рисования. Имеется интерактивная 

доска. 

Эколого – 

экспериментальная 

студия 

удовлетворительное 

Общая площадь 40.4 м². В ней созданы 

условия для развития у детей 

элементарных экологических 

представлений, для ознакомления 

детей с физическими свойствами 

предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира. 

Общение с объектами природы в 

экологическом кабинете и в живых 

уголках детского сада пополняют 

знания детей о жизни живых существ, 

правилах ухода за ними. Имеется 

интерактивная доска. 

Методический 

кабинет 
удовлетворительное 

Общая площадь 33.9 м² оборудован 

необходимой мебелью, пособиями, 

демонстрационным материалом. 

Кабинет психолога удовлетворительное 

Общая площадь 19.5 м² имеется 

необходимая мебель, в достаточном 

количестве игрушки и пособия для игр 

и индивидуальных и подгрупповых 

занятий 

Логопедические 

кабинеты 
удовлетворительное 

Общая площадь 59.6 м² оборудованные 

всем необходимым для 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми с нарушением речи: 

детская мебель, доская, зеркало со 

светильником, раковина с подводкой 

горячей и холодной воды. 

Пищеблок удовлетворительное 

Общая площадь 116.3 м², оборудован 

современным технологическим 

оборудованием: электроплиты, 

жарочный шкаф, эектросковорода, 

электрокипятильник холодильная 

камера, холодильники, 

картофелечистка, универсальные 

машины, тестомешалка и т.д. 

Прачечная удовлетворительное 

Общая площадь 33.2 м², оборудована 

стиральными машинами, сушильным 

шкафом, гладильной машиной. 

Медицинский 

кабинет 
удовлетворительное 

Общая площадь 21.8 м², состоит из 

двух кабинетов (приемный и 

процедурный), оборудован 

необходимой мебелью и 

оборудованием. 

Групповые участки удовлетворительное 

На территории расположено 13 

участков. Каждый участок имеет 

теневой навес, песочницы, игровое 
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оборудование, травяное покрытие 

 
Данные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям техники безопасности, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей дошкольного возраста 

 
Функциональность помещений ДОУ 

 

Вид помещение 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Игровая комната 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека». «Школа» 

• Уголок природы 

• Конструкторы различных видов 

•Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

•Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

• Календарь погоды 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

• Физкультурный уголок 

Раздевальная комната 

• Информационно-просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

•Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

• Осуществление методической 

помощи педагогам 

• Организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов 

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

•Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 
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• Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Кабинет учителя – логопеда 

• Занятия по коррекции речи 

•Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

• Большое настенное зеркало 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

•Шкаф для методической литературы, пособий, 

дидактических игр. 

• Наборное полотно, фланелеграф 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Технические средства ( магнитофон) 

• Наглядный материал ,  используемый при  

обследовании детей 

• Наборы цветных карандашей, фломастеров для 

работы  над  звукопроизношением. 

Кабинет педагога - психолога 

• Психолого-педагогическая 

диагностика 

• Коррекционная работа с детьми 

• Индивидуальные консультации 

• Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Консультативная работа 

воспитателями 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Телевизор 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские стулья 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Маты для прыжков 

• Гимнастическая стенка 

• Ребристые доски 

• Обручи разных размеров 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения. 

•Консультативная работа 

воспитателями 

• Библиотека методической литературы 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Подборка аудиокассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 
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• Ширма для кукольного театра 

• Детские стулья 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Маты для прыжков 

• Гимнастическая стенка 

• Ребристые доски 

• Обручи разных размеров 

 
Средняя группа 

 

Микрозона, центр Оборудование и наименование 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых:  постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей; фотовыставка; информация о 

лечебно-профилактических процедурах, проводимых 

в группе, детском саду); рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и 

домашних занятий. Мини-библиотека методической 

литературы для родителей, книги для чтения детям 

дома. Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления) и т.д. 

Центр конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), ферма (зоопарк). 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, кораб-лики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

Центр безопасности  дорожного 

движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 
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Музыкальный центр 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотка, треугольник. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

5.Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Центр художественного творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, 

трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, 

магнитная доска. 

Интеллектуальный (развивающий) 

центр 

Материал по математике и сенсорике (на стене или 

на дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры 

разных размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

2.Ковролиновое полотно, наборное полотно, 

магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 

13.Набор кубиков с цифрами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от1 

до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности (наклеить буквы или придумать 

Познавайку). 



101 
 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, расте-ния, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 

и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

Литературный центр 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки 

детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

Центр театрализации, ряжения 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие). 
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8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Центр здоровья 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

7.Кольцеброс. 

8.Ленточки, платочки. 

9.Кегли. 

10.Мешочки с грузом (малый и большой). 

11.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12.Нетрадиционное спортивное оборудование 

Центры сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для кукол 

среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей 

(3 шт.). 

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Боль-ница», «Парикмахерская» -

 «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад», «На дачу» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

8.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

Исследовательские центры 

Центр воды и песка: 

 1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверх-ностью из пластика или пластмассовые 

тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.«Волшебный сундучок», «Кладовая 

лесовичка» Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, 

кора, перышки, шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры. 
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6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Экологический центр 

1.Комнатные растения (муляж)5-7 подбираются с 

учетом следующих требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, 

опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, 

мелкие опрыскивают из пульверизатора, опушенные 

протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-величины и формы листьев и стеблей (тонкие, 

толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-способов полива (например, луковичные, 

розеточные, клубневые требуют полива в поддон); 

- видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония 

вечно-цветущая (различные бегонии, бальзамин, 

традесканция, алоэ  или агава, аспарагус, фикус. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в 

букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), 

зимний огород - посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и 

др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в 

горшки (подснежники, мать-и-мачеха), ветки 

лиственных деревьев (тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, 

гладиолус, роза) и луговых цветов (ромашка, клевер, 

колокольчики), колосья хлебных злаков. 

3.Аквариум (муляж) с рыбками: золотые рыбки, 

телескопы разной окраски и формы и др. 

4.Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

Календарь природы: 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за 

птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5. Дидактическая кукла, одетая по сизону по сезону и 

ставят ее в календарь природы. 

В уголке природы устраиваются выставки:«Осенний 

урожай», поделок из природного материала и т.п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, 

муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и т.д.) 



104 
 

Историко-краеведческий центр 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой 

город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», «Рязанский край». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки рязанского края; рассказы и 

стихотворения о родном городе, стране. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Рязани, «Рязань в 

разные времена года», «Животный и растительный 

мир Рязанской области». 

4.Элементы одежды, посуды рязанского края. 

5.Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

6.Куклы в народных костюмах. 

7.Декоративно-прикладное искусство рязанского 

края. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному 

краю. 

Туалетная комната 
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

Уголок уединения 
Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

 
Старшая группа 

 

Микрозона, центр Оборудование 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых:  постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей; фотовыставка; информация о 

лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду); рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий. Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для 

чтения детям дома. Информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления) и т.д. 

Центр конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 



105 
 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Центр безопасности  дорожного 

движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр художественного творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Литературный центр 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Рязани и Москвы. 

Музыкальный центр 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  



106 
 

Центр здоровья 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.«Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование  

Центр театрализации, ряжения 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Центры сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «По-вара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 
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«Вокзал», «Банк» и др. 

Интеллектуальный (развивающий) 

центр 

Математический центр: 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический 

матери-ал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового 

полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); 

часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с 

набором разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-8). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

Речевой центр. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 
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3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры.  

Центр познавательной деятельности: 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строи-тельных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Исследовательские центры 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
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исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Экологический центр:  

1.Растения (муляж): 

- разных экологических условий (из пустыни, 

влажного тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 

лазящими, древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев (очередным, 

супротивным – парные, мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, 

фикуса, традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, 

глоксиния, амариллис). 

- бегония-рекс и вечноцветущая бегония; бальзамин, 

алоэ или агава, традесканция, аспарагус, плющ 

обыкновенный и алоэ,  фикус. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в 

букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен 

и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, 

колосья хлебных злаков. 

3.Аквариум (муляж) с рыбками: гуппи, меченосцы, 

скалярии и др.; водными насекомыми, 

головастиками, молюсками. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы:  

 1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 
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3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

7.Выставки поделок из природного материала, 

овощей, фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, водоема, 

муравейника, парка, зоопарка, макеты природных 

ландшафтов разных регионов (Арктики, пустыни, 

тропического леса), моря, гор, природных 

достопримечательностей родного края. 

Историко-краеведческий центр 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»  

2.Предметы искусства рязанского края. 

3.Предметы одежды и быта рязанского края. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки чувашского народа и о Рязани. 

5.Традиции, обычаи, фольклор рязанского края.. 

6.Флаги, гербы и другая символика Рязани, 

Рязанской области, России. 

7.Макет «Город Новочебоксарск» (плоскостной и 

объемный), макет или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город 

Рязань» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в 

Рязани», «Моя родина Рязань». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок уединения 
Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской. 

Туалетная комната 
Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

 
 
 
 

Подготовительная группа 
 

Микрозона, центр Оборудование 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и фотографиями детей), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых:  постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей; фотовыставка; информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе, детском 
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саду); рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий. Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, книги для чтения детям 

дома. Информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, объявления) и т.д. 

Центр конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персона-жей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль. 

Центр безопасности  

дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр художественного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  

шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Литературный центр 1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, 

мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекоменда-циями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Рязани и Москвы. 
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Музыкальный центр 1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

Центр здоровья 1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное спортивное оборудование  

Центр театрализации, 

ряжения 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

Центры сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Летчики», 
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«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Морской порт», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», 

«Банк» и др. 

Интеллектуальный 

(развивающий) центр 

Математический центр 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски 

и ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и 

магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные 

(собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Система наклонных плоскостей для шариков. 

15.Термометр спиртовой. 

16.Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

18.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 

19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

Речевой центр 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
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(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Центр познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

Исследовательские 

центры 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 
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13.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Экологический центр 

1.Растения (муляж): 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные 

потребности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на 

свет, окраска листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, 

бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые – 

листья темно-зеленые, ориентация на свет не очень выражена 

(аспидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро 

вянут (традесканция, бальзамин, колеус, ципериус); 

засухоустойчивые – листья опушены или с колючками, многие 

имеют восковой налет, стебли и листья часто толстые 

(толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, 

бальзамин однолетний и др.); луковицами (амариллис, 

зефирантес); делением куста (аспарагус); листовыми черенками 

(бегонии, сансевьера); стеблевыми черенками (фуксия, колеус, 

традесканция); «усами» - размножение отпрысками (камнеломка, 

хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и др.). 

Рекомендуемые растения (муляж): бегония-рекс и вечноцветущая 

бегония; алоэ или агава; хлорофитум; аспарагус; плющ 

обыкновенный, сансевьера и каланхоэ; амариллис или зефирантес; 

циперус; лимон  

2.Растения (муляж) характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием 

живых растений цветников, выполненные в разных 

художественных стилях (икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-

мачеха, подснежник); 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: 

посадки рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, 

перец), цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для 

получения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, 

пряности, семена лимона, мандарина; эксперимен-тальные посевы 

и посадки. 

3.Аквариум (муляж): в нем живородящие рыбы, икромечущие 

рыбы, взрослые и мальки; рыбы, живущие на дне (сомики); рыбы, 

плавающие в толще воды (золотые рыбки, барбусы и др.); рыбы, 

плавающие на поверхности – верховки. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды и температуру на каждый день. В 

конце месяца рисуется температурный график. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, 

пролетали мимо. 
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4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения и т.п. 

Историко-

краеведческий центр 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»  

2.Предметы искусства рязанского края. 

3.Предметы одежды и быта рязанского края. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

чувашского народа и о Рязани. 

5.Традиции, обычаи, фольклор рязанского края. 

6.Флаги, гербы и другая символика Рязани, Рязанской области, 

России. 

7.Макет «Город Новочебоксарск» (плоскостной и объемный), 

макет или план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Рязань» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Рязани», 

«Моя родина Рязань». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания. 

 
3.6.1. Обеспечение Программы техническими средствами обучения. 

 

Технические средства обучения 
Наличие современных технических 

средств 

 Мультимедийная установка с экраном  

 Музыкальные центры  

 Магнитола  

 Телевизоры  

 Фотоаппарат  Sony- 

 Брошюровочная машина  

 Ламинатор  

 Интерактивная доска 

 ноутбук 

 стационарный компьютер 

 
3.6.2. Программно-методической обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с направлениями развития детей 
 

«Физическое развитие» 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: Скрипторий, 2004. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 
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Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. Проектирование. Трнинги. Занятия. – Волгоград. 

Учитель, 2010 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. – М.: Сфера, 2010 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.: 

Сфера, 2007 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

/  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка  – М.: 

Аcademia, 2001. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Теория и методика физической культуры дошкольников / под. Ред. Филипповой С.О., 

Пономарева Г.Н./ - М.: Детство-Пресс, 2010 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

"Познавательное развитие" 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 
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ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей)  группе 

детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей) группе 

детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтерз, 2012 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. 

Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Познавательно-исследовательская  продуктивная (конструктивная) деятельность: 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей 

группе детского сада. _ М.: «Мозаика-Синтез», 2012 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: Сфера, 2012 

Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из 

строительного материала. – Самара: Изд-во СГПУ, 2003. 

Формирование математических представлений + сенсорное воспитание 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. — 
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М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (3-4 года). — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (4-5 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (5-6 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (6-7 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: раздаточный материал (3-5 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

НовиковаВ.П. Математика в детском саду: раздаточный материал (5-7 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

Подколзина Е. Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в старшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под. ред. М. А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. —Изд. 3-е, испр. и доп.—М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Четверикова Т.Ю. Методика обучения дошкольников с нарушением зрения ориентировке в 

пространстве. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Форма. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. - М.: 

Перспектива, 2008. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Перспектива, 2008.. 

Виноградова Н. Ф. Рассказы-загадки о природе. — М., 2005. 

Д ыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина  О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. - М.: 

Оникс, 2007. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во 1 младшей группе. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008  

Дыбина О.В. Ознакомление дошкорльников с секретами кухни. - М.: Сфера, 2003.  
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Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. - М.: Сфера, 2007.  

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: Оникс, 2007  

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: «Правила и 

безопасность дорожного движения», «Вода», «Цветущая весна, Травы», «Покорение 

космоса», «Животный мир жарких стран», «Осень», «Лето» и др.. - М.: Оникс, 2007. 

Соломениикова  О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез. 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия но формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные—домашние питомцы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. -М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Овощи.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Времена года. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. — Мл Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

"Речевое развитие" 

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия но развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
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материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Есаулова Н.А. Конспекты занятий по  красноречию. - М.: Центр пед. образования, 2007.  

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: Центр пед. образования, 2008.  

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы. -  М.: Центр пед. образования, 2007.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет, 4-5, 5-7, 6-7 лет. – М.: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2009г. 

«Придумай слово». Ушакова О.С. Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.: 

Просвещение «Учебная литература», 1996г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. Т.С. 

Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н. П. и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. Гербова В.В., Ильчук  

Н. П. и др. - М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. Гербова В.В., Ильчук  

Н. П. и др. - М., 2005. 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р.С. Дружные ребята – М.: Просвещение, 2002. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2007. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное, развитие, окружающий мир. – М.: 

Сфера, 2010 
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Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. – М.: Сфера, 

2012. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировки детей с 

нарушением зрения. – Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова в г. Уфе, 2004. 

Дурова Н. В. Очень важный разговор. Беседы-занятия по этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. — М., 2000. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 

Козлова С.А.  Я – человек. –М.: Школьная Пресса, 2004. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Кур очки на И. Н. Как научить ребенка поступать нравственно. — М., 2003. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.. 

Микляева Н.В. поделись улыбкой своей. Развитие чувства юмора у дошкольников. –М.: 

Сфера, 2010 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Недоспасова В. А. Растем играя: Средний и старший дошкольный возраст: Пособие для 

воспитателей и родителей. — М: Просвещение, 2003. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2006. Ш. А. Здравствуйте, дети! — М., 1983. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитаниев детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Репина Т. А. Проблема полоролевой социализации детей. — М.; Воронеж, 2004. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Щетинина А.М., Ивонова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

– М.: Сфера, 2010 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-
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2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005. 

Комарова Т. С, Ф и л ли п с О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Смешные игрушки, из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновекая игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., А н т о и о в а Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 
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образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.   

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

Культурно-досуговая деятельность 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 
3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко 

определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в 

полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним 

требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков.  

Таким образом, главным принципом формирования финансовых 

условий реализации программы является принцип их содействия конечному 

обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого 

обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) 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
1
.  

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

том числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для 

качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, 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; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте 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. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на 

реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом 

обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки 

на воспитателей компенсирующих групп для детей с задержкой психического 

развития, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих 

групп с включением детей с тяжелыми нарушениями речи), 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 в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 

направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в группе комбинированной направленности), одного 

специального психолога. 


